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Аннотация. Целью настоящей работы является исследование ресурсного обеспечения 
инвестиций в общественно-значимую технологическую модернизацию российской эконо-
мики и выявление ключевых направлений государственного воздействия на осуществление 
эффективной модернизации производства. Статистические данные свидетельствуют, 
что производственные мощности российской экономики загружены сегодня на 60 %, ра-
бочая сила — на 80 %, сырьевые ресурсы — на 25 %, имеющийся научно-технический по-
тенциал — на 10 %. Необходим переход к системной экономической политике, которая 
должна строиться как смешанная стратегия опережающего роста нового технологиче-
ского уклада, динамического навёрстывания в сферах с технологическим отставанием. 
Для этого требуется принятие комплекса мер по концентрации ресурсов и усилий на 
ключевых направлениях формирования нового технологического уклада, активизации име-
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Введение
В настоящее время общепризнанно, что 

именно научно-технический прогресс вы-
ступает основным фактором современного 
экономического роста. На долю новых зна-
ний, воплощаемых в технологиях, оборудо-
вании, образовании кадров, организации 
производства, в развитых странах прихо-
дится от 70 % до 90 % прироста ВВП. Вне-
дрение нововведений является основным 

фактором рыночной конкуренции, позво-
ляя фирмам получать сверх прибыли за 
счет интеллектуальной ренты, образую-
щейся при монопольном использовании бо-
лее эффективных технологий.

Сегодня в мировом технико-экономиче-
ском развитии (начиная с английской про-
мышленной революции) выделяются жиз-
ненные циклы пяти последовательных 
технологических схем, в том числе инфор-
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мационных технологий, доминирующих 
в структуре современной экономики. Следу-
ющая технологическая модель будет бази-
роваться на биотехнологиях, основанных на 
достижениях молекулярной биологии и ген-
ной инженерии, нанотехнологиях, систе-
мах искусственного интеллекта, глобаль-
ных информационных сетях и интегриро-
ванных высокоскоростных транспортных 
системах. Их внедрение в практическую 
деятельность обеспечит значительное по-
вышение эффективности производства, 
снижение его энерго- и капиталоемкости. 
На этом фоне существенно изменится не 
только технологическая структура эконо-
мики, но и состав ведущих компаний, стран 
и регионов. Наиболее конкурентоспособны-
ми будут те субъекты мировой экономики, 
которые сосредоточат свои инвестиции на 
перспективных направлениях нового тех-
нологического уклада. Именно за счет это-
го в настоящее время происходит динамич-
ное технологическое развитие Китая, Ин-
дии и Бразилии.

Научно-технический прогресс в насто-
ящее время широко единодушно призна-
ется в качестве одного из основных фак-
торов современного экономического роста. 
Новые знания в области технологий, обо-
рудования, обучения и организации произ-
водства составляют 70—90 % годового ро-
ста ВВП в развитых странах. Инновации 
являются основным фактором современ-
ной конкуренции на мировых рынках, по-
зволяя компаниям получать сверхприбы-
ли за счет интеллектуальной ренты, кото-
рая образуется в результате монопольного 
использования более эффективных техно-
логий.

Целью настоящей работы является ис-
следование ресурсного обеспечения инве-
стиций в общественно-значимую техноло-
гическую модернизацию российской эконо-
микии выявление ключевых направлений 
государственного воздействия на осущест-
вление эффективной модернизации произ-
водства.

В качестве научного инструментария ис-
пользованы методы и приемы системного 
и логического анализа, синтеза управляю-
щих решений и подходов, методы научной 
классификации и ранжирования предме-
тов и явлений при исследовании особенно-
стей и тенденций развития. 

Анализ  политики  инвестирования 
зарубежных стран в сфере высокотех-
нологичных  отраслей  промышленно-
сти и формирования комплекса мер по 
устойчивому развитию Российской эко-
номики

Высокотехнологичные отрасли про-
мышленности вносят в мировой объем про-
изводства более $9 трлн, что составляет 
11 % мирового валового внутреннего про-
дукта. США являются крупнейшим в мире 
производителем высокотехнологичной 
продукции. На их долю приходится поч-
ти 1/3 мирового производства. В частности, 
США лидируют в производстве самолётов, 
фармацевтических препаратов, компью-
терных, электронных и оптических про-
дуктов, программного обеспечения, опере-
жая в этих отраслях Китай и ЕС. Однако 
Китай является крупнейшим в мире про-
изводителем в средне технологичных от-
раслях: услуги в области информационных 
технологий (ИТ), производство транспорт-
ного оборудования и научных приборов. 
Его доля достигает 26 % мирового произ-
водства. За ним следуют ЕС (22 %) и США 
(23 %). США и Китай вкладывают наиболь-
шие средства в исследования и коммерци-
ализацию технологий искусственного ин-
теллекта [1].

Что касается российской экономики, то 
согласно исследованиям, ее производствен-
ные мощности загружены в настоящее вре-
мя на 60 %, трудовой потенциал использу-
ется на 80 %, сырьевые ресурсы — на 25 %, 
имеющийся научно-технический потенци-
ал — на 10 % [2, 3].

Российский научно-технический потен-
циал устойчиво сокращается, в то время как 
прочие страны, занимающие лидирующие 
позиции в мировом рейтинге конкуренто-
способности, его стремительно развивают 
(табл.) [4]. Россия остается единственной 
страной из группы G20, где продолжает-
ся сокращение численности ученых и ин-
женеров, организаций, занимающихся на-
учными исследованиями и разработками. 
Что касается доли государственных расхо-
дов, направляемых на финансирование на-
учных исследований и разработок, то в Рос-
сии это показатель значительно ниже, чем 
в развитых странах. Сравнительно низкой 
остается и инновационная активность оте-
чественных предприятий. Число поданных 
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патентных заявок снижается, при одно-
временном росте в их структуре иностран-
ных заявителей. При недостаточном спро-

се на НИОКР как со стороны государства, 
так и частного бизнеса продолжается отток 
ученых и специалистов из страны.

 Т а б л и ц а  
Рейтинг национальных систем высшего образования

Рейтинг Страна Индекс
1 Соединённые Штаты Америки 100
2 Швейцария 88.6
3 Великобритания 84.5
4 Швеция 82.9
5 Дания 82.5
6 Канада 81.9
7 Сингапур 81.3
8 Австралия 80.9
9 Финляндия 80.4
10 Нидерланды 80.2
11 Норвегия 77.8
12 Австрия 77.2
13 Бельгия 73.6
14 Новая Зеландия 71.5
15 Гонконг 70.2
16 Германия 69.6
17 Франция 67.6
18 Израиль 67.3
19 Ирландия 64.7
20 Япония 61.7
21 Тайвань 60.5
22 Саудовская Аравия 59.3
23 Южная Корея 57.4
24 Испания 57.3
25 Португалия 56.8
26 Чехия 55.2
27 Китай 54.7

По уровню научно-исследовательской 
активности Россия уступает Китаю, США, 
Индии (занимающим три первые позиции 
в мире по данному показателю), а также 
Германии, Великобритании, Японии, Фран-
ции, Италии и Южной Корее [5]. О тстава-
ние частично компенсируется импортом 
высокотехнологической продукции, содер-
жащей овеществлённые результаты зару-
бежных НИОКР, которые по объёму уже 
превышают отечественные. Однако пере-
ход на иностранную технологическую базу 
лишает российскую экономику способности 
к самостоятельному воспроизводству и соз-
даёт угрозы национальной безопасности.

В такой ситуации ситуации России не-
обходим переход к системной экономиче-
ской политике, которая должна быть ори-

ентирована на досрочный рост на основе 
внедрения новых технологий, динамично-
го развития в отстающих сферах, имеющих 
технологическое отставание. Для этого не-
обходима концентрация ресурсов на ключе-
вых направлениях нового технологического 
уклада, сохранение и преумножение суще-
ствующего научно-технического потенциа-
ла, развитие импортозамещения и мобили-
зация прямых иностранных инвестиций на 
внедрение передовых технологий [6].

Макроэкономическая политика госу-
дарства должна строиться в соответствии 
с этими ориентирами. Основной вывод нобе-
левского лауреата Дж. Тобина заключает-
ся в том, что основной целью денежно-кре-
дитной политики ЦБ должно быть создание 
благоприятных условий для активизации 
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инвестиционной деятельности. Чтобы обе-
спечить ежегодный рост ВВП в России 
в 8 %, инвестиции должны вырасти не ме-
нее чем на 15 % [7].

Опыт стран, совершивших «экономи-
ческое чудо», показывает, что инвестиции 
должны достигать 35—45 % ВВП. Эти ин-
вестиции позволяют вывести экономику на 
новый технологический уклад. Так, десяти-
кратное увеличение валового продукта Ки-
тая с 1993 г. по 2016 г. было обеспечено ро-
стом инвестиций в 28 раз, денежной массы 
и банковского кредитования сферы произ-
водства — соответственно в 19 и 15 раз [8]. 
В связи с выше изложенным политика эко-
номического развития должна предусма-
тривать следующие основные меры. 

Прежде всего, необходимо увеличение 
монетизации российской экономики. В Ки-
тае коэффициент монетизации экономики 
от 150 % до 200 % ВВП, и это обеспечивает 
ежегодный прирост ВВП на 8–10 %. В Рос-
сии этот показатель сохранятся на уровне 
чуть большем 40 % [9, 10].

На протяжении всех последних лет ос-
новной целью проводимой Центральном 
банком денежно-кредитной политики явля-
ется не достижение экономического роста, 
а сдерживание инфляции. Отсюда и огра-
ниченное денежное предложение.

На основе анализе опыта развития всех 
успешных национальных экономик мож-
но утверждать, что при сбалансирован-
ном развитии инфляция сдерживается ро-
стом и эффективностью производства, а не 
ограничением денежной массы и сокра-
щение количества производимой продук-
ции. Восстановление экономики Южной 
Кореи, Сингапура, Малайзии, Китая, Ин-
дии и Вьетнама сопровождалось активным 
кредитованием инвестиций и производства 
в соответствии с обозначенными государ-
ственными приоритетами [11]. Адресная 
эмиссия денег для инвестиционных кре-
дитов в успешных развивающихся странах 
приводит не к инфляции, а к росту произ-
водства и повышению его эффективности. 
Это в полной мере справедливо и в отноше-
нии российской экономики, и опыт ее функ-
ционирования убедительно доказывает это. 
Так, на 1 января 1999 г. инфляция (годо-
вая) в России составляла 84 %, на июль 
1999 года — уже 127 % (произошел рост 
цен в 2,27 раза). При столь высоком уров-

не инфляции в 1999 г. в российской эконо-
мике впервые с советских времен был от-
мечен беспрецедентный рост ВВП на 6,4 %. 
Этот рост продолжался и в 2000 г., хотя ин-
фляция в начале года составляла 36,6 %. 
В результате за год реальный ВВП увели-
чился на 10 %. Этот российский пример еще 
раз доказывает возможность экономическо-
го роста при высокой инфляции. С другой 
стороны, примеры Японии, США, ЕС, Бра-
зилии, Вьетнама, России показывают, что 
одного сокращения инфляции оказывается 
совершенно недостаточно для достижения 
экономического роста.

По мере роста объема и эффективно-
сти производства происходит повышение 
как доходов, так и сбережений домохо-
зяйств и бизнеса, являющееся источником 
для инвестиционного финансирования. 
Но как только частная инвестиционная 
активность сокращается, государство ком-
пенсирует ее за счет увеличения государ-
ственных инвестиций, обеспечивая таким 
образом поддержание денежной массы в об-
ращении.

Увеличение денежного предложения 
может вызвать инфляцию, если экономи-
ка уже перенасыщена деньгами, избыток 
которых приводит в образования «так на-
зываемых», финансовых пирамид. Но это 
совершенно не соответствует текущему со-
стоянию российской экономики, масштабы 
монетизации которой (около 40 %) относи-
тельно невысоки по сравнению с уровнем, 
превышающим 100 % у основных конку-
рентов. 

Денежное предложение может быть уве-
личено путем использования хорошо из-
вестных и отработанных в практике раз-
витых стран мер: снижение ставки рефи-
нансирования (в России она, несмотря на 
снижение, сохраняется на очень высоком 
уровне по сравнению с развитыми страна-
ми, софинансирование государственных 
программ, предоставление государствен-
ных гарантий. Для сравнения: ставка ре-
финансирования в Австралии составляет 
0,75 %, в Дании — 0,05 %, в Великобрита-
нии — 0,75 %, в Швеции — 0 %, в Японии — 
–0,10 % [12].

Следующая мера касается налого-
обложения. Необходимо освобождение от 
налогообложения доходов предприятий, на-
правляемых на инвестиции в развитие про-
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новых техн олог ий. Отдельного внимания 
заслуживает налог на добавленную стои-
мость. Этот налог ложится тяжелым бре-
менем на продукцию высокотехнологич-
ных отраслей с высокой добавленной стои-
мостью и стимулирует развитие сырьевых 
отраслей.

С 2019 г. основная ставка НДС в Рос-
сии повышена до 20 % (Федеральный за-
кон № 303-Ф З от 03.08.2018) [13].

В Соединенных Штатах отсутствует на-
лог на добавленную стоимость в чистом 
виде. Вместо него взимается налог с про-
даж. В 2007 г. Управление налоговой по-
литики Министерства финансов США осу-
ществило исследование «Стратегия США 
в области корпоративного налогообложения 
в 21 веке». Авторы исследования, основан-
ного на обобщении мирового опыта, вместо 
налога на добавленную стоимость и налога 
на прибыль, применяемого в других стра-
нах, предлагают ввести «налог на деловую 
активность». Это налог на товары и услуги, 
проданные потребителям. Налоговой базой 
в данном случае выступает совокупная вы-
ручка предприятия от реализации всех то-
варов и услуг, за вычетом расходов на при-
обретение товаров и услуг (включая покуп-
ку основных средств) у других компаний. 
Ставка данного налога предположительно 
должна составить 5—6 % и будет обеспечи-
вать приток средств в бюджет США, рав-
ный поступлениям всех взимаемых с биз-
неса налогов» [14]. Авторы доклада пола-
гают, что введение такого налога позволит 
увеличить экономический рост в США при-
мерно на 2,0—2,5 %.

Принимая во внимание опыт развитых 
стран, представляется целесообразным 
в России:

 — установить единую ставку НДС на 
уровне, не превышающем 8 %;

 — сокращение числа льгот по налогу на 
добавленную стоимость;

 — добавленной стоимостью считать раз-
ность стоимости реализованной продукции 
и стоимости товаров и услуг сторонних ор-
ганизаций, включая стоимость основных 
средств;

 — в соответствии с китайским опытом, 
отменить или значительно снизить ставку 
возмещения налога на добавленную стои-
мость на экспорт сырья.

В настоящее время возрастает значение 
государственной политики в области науки, 
техники, инноваций и образования, кото-
рая определяет общие условия научно-тех-
нического прогресса. Расходы на НИОКР 
растут опережающими темпами, достигая 
в развитых странах 4 % ВВП, более трети из 
них финансируется государством. По при-
меру развитых стран в России необходимо 
как минимум удвоить уровень бюджетно-
го финансирования научных исследований, 
развернуть систему целевых научно-тех-
нических программ, обеспечивающих го-
сударственную поддержку инновационной 
деятельности в нерентабельных сферах де-
ятельности. Позитивно, что такие програм-
мы уже реализуются. В качестве примера 
можно привести «Программу популяриза-
ции научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности» (утвержденную 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации). Сроки реализации 
Программы: 2019—2024 гг. Целями про-
граммы выступают: вовлечение молодежи 
в научную, научно-техническую и иннова-
ционную деятельность; повышение инфор-
мированности общества о значительных 
достижениях науки, выдающихся ученых, 
инженерах, технологических предприни-
мателях; рост интереса к науке и технике, 
повышение престижа научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности 
в обществе; повышение восприимчивости 
обществ к научно-техническому прогрессу 
и инновациям, их проявлениям в производ-
ственной деятельности и повседневной жиз-
ни населения

Другим примером является националь-
ный проект «Наука», рассчитанный на 
2018—2024 гг. Проект направлен на: обе-
спечение присутствия Российской Феде-
рации в числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования 
и разработки в областях, определяемых 
приоритетами научно-технологического 
развития; обеспечение привлекательности 
работы в Российской Федерации для рос-
сийских и зарубежных ведущих ученых 
и молодых перспективных исследователей; 
опережающее увеличение внутренних за-
трат на научные исследования и разработ-
ки за счет всех источников по сравнению 
с ростом валового внутреннего продукта 
страны.
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В качестве важнейшей меры выступает 
деофшоризация и прекращение незаконно-
го вывоза капитала. По итогам 2018 г. вы-
воз капитала из России вырос в 2,7 раза — 
с $25,2 млрд до $67,5 млрд В целом, с 1994 г. 
по 2018 г., по данным Bloomberg, из России 
было вывезено до $1 трлн [15].

Чтобы снизить отток капитала, следу-
ет вести в отношении офшорных компаний, 
принадлежащих российским резидентам, 
требования о соблюдении законодатель-
ства РФ в сфере предоставления информа-
ции о членах общества (акционеры, вклад-
чики, бенефициары), а также о раскрытии 
налоговой информации в целях налогоо-
бложения в России всех доходов, получен-
ных от российских источников, под угрозой 
установления налога в 30 % на прибыль по 
всем офшорным операциям. Целесообраз-
ным представляется введение налога на 
спекулятивные финансовые операции (на-
лог Тобина) и чистый отток капитала [16].

Заключение
У России не будет шанса войти в чис-

ло глобальных лидеров, если ее экономи-
ка не получит передовые технологии. Спо-
собность национальной экономики к посто-
янному обновлению своей технологической 
базы, повышению технического уровня 
предприятий является ключевым факто-
ром повышени я и реализации её конку-
рентного потенциала. 

Только тогда российская экономика от-
ветит на вызовы технологической револю-
ции, будут созданы новые рабочие места, 
а предприятия будут производить востре-
бованные и конкурентоспособные продук-
ты. Для этого необходим комплекс мер, ко-
торые должны быть осуществлены.

Меры, необходимые для выхода россий-
ской экономики на траекторию устойчиво-
го экономического роста, уже предложе-
ны экономической наукой и апробированы 
в развитых странах. Они основаны на сти-
мулировании притока инвестиций в пер-
спективные направления нового техноло-
гического уклада с использованием всего 
инструментария регулирования экономи-
ки. Прежде всего, необходимо модифици-
ровать денежно-кредитную политику ЦБ. 
В условиях структурной перестро йки миро-
вой экономики, обусловленной технологи-
ческими и экономическими изменениями, 

проводимая денежно-кредитная политика 
тормозит экономический рост в России. В то 
время как все развитые и динамично разви-
вающиеся страны наращивают денежную 
массу в обращении, направляемую на кре-
дитование нового технологического укла-
да под символические проценты, обеспе-
чивают снижение рисков для инноваторов 
и поддерживают инвесторов, денежная мас-
са в российской экономике искусственно со-
кращается.

Чтобы преодолеть научно-техническую 
стагнацию и технологическую стагнацию, 
государственные расходы на исследования 
и разработки должны быть увеличены как 
минимум в два раза, необходимо налоговое 
стимулирование инновационной деятель-
ности, развитие инфраструктуры и разви-
тия кредитования.
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А ннотац ия
Предмет. Социально-экономические процессы и факторы, влияющие на экономиче-

ский рост региона. Проблемы формирования региональных точек экономического роста.
Тема. Определение ориентира развития современной концепции региональных точек 

экономического роста и разработка методического инструментария их отбора с ориен-
тацией на имеющийся в регионе социально-экономический потенциал.

Цели. Обоснование взаимосвязи между социально–экономическим развитием регио-
на и реализацией концепции региональных «точек экономического роста», основанной на 
подходе поляризованного развития для обеспечение устойчивого экономического роста 
территории. Разработка критериев и алгоритма отбора региональных точек экономиче-
ского роста с ориентацией на имеющийся в регионе социально-экономический потенциал.


