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Перспективы развития экономики России во 
многом определяются тем, насколько успешно бу-
дет решена проблема создания условий для устой-
чивого экономического роста, что, в свою очередь, 
предполагает качественные изменения. Только в 
этом случае можно надеяться, что Россия не только 
сохранит свою территориальную целостность, но и 
будет обеспечено существенное повышение качест-
ва жизни населения. Это возможно только при том 
варианте развития, когда произойдут принципиаль-
ные технологические изменения. Однако для этого 
должна быть сформирована такая система отноше-
ний в национальной экономике, когда экономиче-
ские субъекты будут заинтересованы в использова-
нии при организации производства самых послед-
них технологических новшеств.  

В итоговом докладе о результатах экспертной 
работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 
2020 г., получившего известность как «Стратегия 
2020: новая модель экономического роста – новая 
социальная политика», определенно и жёстко го-
ворится: мировой кризис 2008–2009 гг. со всей 
очевидностью продемонстрировал, что Россия 
находится на переломе своего социально-
экономического развития.  

Это объясняется тем, что практически полно-
стью исчерпаны возможности модели экономиче-
ского роста, которая во многом досталась россий-
ской экономике «в наследство» от экономики Со-
ветского Союза: обеспечение в первую очередь 
количественного роста за счёт использования всё 
большого количества новых ресурсов.  

К сожалению, развитие экономики России в 
конце XX-го – начале XXI века практически никак 
не изменило степени её зависимости от экспорта 
нефти, газа и первично обработанных полезных 
ископаемых. Можно утверждать, что российская 
промышленность в настоящее время чрезвычайно 
жёстко разделена. С одной стороны, это произво-
дители и экспортёры сырьевых товаров: в 2009 
году Россия была самым большим в мире экспор-

тером природного газа, вторым по величине экс-
портером нефти, и третьим крупнейшим экспорте-
ром стали и первичного алюминия. С другой сто-
роны, это отрасли тяжелой промышленности, ко-
торые остаются в зависимости от российского 
внутреннего рынка.  

В результате правительство России с 2007 го-
да приняло экономическую программу для 
уменьшения этой зависимости и создания высоко-
технологичного сектора, однако результатами реа-
лизации данной программы похвастаться до сих 
пор нельзя. Экономика России росла в среднем на 
7 % в год, начиная с 1998 года, что привело к уд-
воению реальных совокупных чистых доходов 
граждан и появлению среднего класса. Однако в 
2008–2009 гг. экономика России снова оказалась 
не готовой к воздействию мирового экономиче-
ского кризиса, поскольку цены на нефть резко 
упали, а иностранные инвестиции в экономику 
значительно снизились. При этом России необхо-
дим не просто экономический рост как таковой, но 
экономический рост определенного качества.  

Формирование современной модели экономи-
ческого роста, о чём свидетельствует опыт наибо-
лее развитых и быстрорастущих стран, в значи-
тельной мере определяется принципиальным из-
менением роли инноваций. Появление и развитие 
экономики инновационного типа является резуль-
татом не только стремительного ускорения про-
цесса научных и технологических изменений как 
результата всемирного глобализации, так и фун-
даментальных изменений в мировом разделения 
труда. Промышленная сборка стала уделом стран с 
менее высоким уровнем развития по сравнению с 
развитыми странами. Технологии стали товаром, 
разработка которых сосредоточено в наиболее раз-
витых странах.  

Как отмечают авторы Стратегии 2020: взаи-
мозависимость развитых и развивающихся эконо-
мик, новая ситуация в международном разделении 
труда и глобальной конкуренции важны для пони-
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мания природы, значимости и задач развития ин-
новационной сферы России. В силу высоких внут-
ренних издержек, включая оплату труда, конку-
рентоспособность отечественной экономики в сек-
торе массового промышленного производства ог-
раничена. В то же время достаточно высокое каче-
ство человеческого капитала и сохранившийся 
научный потенциал открывают перед страной воз-
можности для того, чтобы занять определенные 
ниши на рынке технологий. Так, если в целом в 
«Глобальном инновационном индексе» Россия в 
2010 г. занимала достаточно низкое 64-е место 
среди 132 стран, то по составляющей характери-
стике индекса «качество человеческого капитала» 
она занимала 38-ю позицию, а по качеству высше-
го образования – 19-е место. Эти цифры наглядно 
демонстрируют недоиспользованный потенциал в 
данной сфере [1].  

Российские предприниматели, учёные, препо-
даватели вузов признают стратегическую необхо-
димость стимулирования инновационных иссле-
дований с последующим использованием полу-
ченных результатов в производстве. В то же время 
говорить о наличии существенных сдвигов в ис-
пользовании инноваций в национальной экономи-
ке явно преждевременно. Более того, в России ин-
новационные процессы по-прежнему оказывают 
чрезвычайно слабое влияние на развитие нацио-
нальной экономики. К сожалению, положение дел 
в сфере разработки и внедрения инновационных 
процессов может быть охарактеризовано как дли-
тельная и устойчивая стагнация. Данная ситуация 
определяется неблагоприятной макроэкономиче-
ской ситуацией, неудачной для российских пред-
принимателей и научно-исследовательских инсти-
тутов структурой рынков, качеством корпоратив-
ного управления, низкой эффективностью нацио-
нальной инновационной системы (НИС) и ее ин-
ститутов [1]. 

Уровень инновационной активности предпри-
ятий с начала 2000-х годов не превышает 10 %, 
уступая не только ведущим странам, но и государ-
ствам Восточной Европы. Это касается как техно-
логических, так и нетехнологических (организаци-
онных, маркетинговых) инноваций, степень ин-
тенсивности которых вдвое ниже. Для России ха-
рактерна невысокая интенсивность затрат на ин-
новации в соотношении с объемом продаж: в 
среднем по промышленности она составляет всего 
1,5 % (в Швеции – 5,4 %, Германии – 3,4 %). Низка 
и отдача от этих затрат: их рост не сопровождается 
повышением доли инновационной продукции в 
общем объеме продаж (примерно 5 % в течение 
1995–2010 гг.) [2]. 

Российский бизнес по-прежнему предъявляет 
явно невысокий спрос на инновации. Только два 
процента промышленных предприятий ориентиро-
ваны на зарубежные рынки. Инновационная дея-
тельность сводится преимущественно к приобре-
тению машин и оборудования, а не проведению 

исследований и разработок и созданию на этой 
основе заделов для разработки радикальных нов-
шеств. В результате, доля инновационной продук-
ции, которая является новой для рынков, составля-
ет всего лишь 0,6 % в общем объеме отгруженной 
продукции (в Германии – 3,3 %, Финляндии – 
6,3 %). Вновь внедренные или подвергавшиеся 
значительным технологическим изменениям ин-
новационные товары, работы, услуги, новые для 
предприятия, но не новые для рынка – составляет 
2,1 % в общем объеме отгруженной продукции (в 
Германии – 14,1 %, в Финляндии – 9,3 %). Изобре-
тательская деятельность замкнута в основном на 
внутренний рынок: доля экспорта не превышает 13 
% от всего объема передачи технологий. Доля Рос-
сии в числе патентов, которые регистрируются в 
Европе и США, всего 0,1 %. Поступления от экс-
порта технологий имеют только 7 % организаций, 
выполняющих ИР (в т. ч. от экспорта – 2,5 %) [1]. 

На основании вышеприведённой информации 
можно сделать вывод, что для обеспечения посту-
пательного развития экономики России необходи-
мо решить чрезвычайно сложную проблему, пред-
полагающую решение комплекса проблем. Со-
гласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года необходимо обеспечить адекватный 
эффективный ответ на следующие, как это опреде-
ляют авторы данной Концепции, вызовы. 

Первый вызов – это усиление глобальной 
конкуренции, охватывающей не только традици-
онные рынки товаров, капиталов, технологий и 
рабочей силы, но и системы национального управ-
ления, поддержки инноваций, развития человече-
ского потенциала. 

Второй вызов – ожидаемая новая волна тех-
нологических изменений, усиливающая роль ин-
новаций в социально-экономическом развитии и 
снижающая влияние многих традиционных факто-
ров роста. 

Третий вызов – возрастание роли человече-
ского капитала как основного фактора экономиче-
ского развития. 

Четвертый вызов – исчерпание потенциала 
экспортно-сырьевой модели экономического раз-
вития, базирующейся на форсированном наращи-
вании топливного и сырьевого экспорта, выпуске 
товаров для внутреннего потребления за счет до-
загрузки производственных мощностей в условиях 
заниженного обменного курса рубля, низкой 
стоимости производственных факторов – рабочей 
силы, топлива, электроэнергии. 

При негативном сценарии развития ситуации 
и сохранении сложившихся в национальной эко-
номике тенденций вполне реальным становится 
ситуация резкого замедления темпов экономиче-
ского роста.  

Следует отметить, что обеспечение эффек-
тивного экономического роста в России сущест-
венно ограничивается нерешённостью ряда соци-
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альных и институциональных проблем, важней-
шими из которых являются следующие:  

– высокие риски ведения предприниматель-
ской деятельности в России, в том числе в связи с 
наличием коррупции, излишними административ-
ными барьерами, недостаточным уровнем защиты 
прав собственности, непрозрачностью системы 
земельных отношений, низкой корпоративной 
культурой;  

– слабое развитие форм самоорганизации и 
саморегулирования бизнеса и общества, низкий 
уровень доверия в сочетании с низким уровнем 
эффективности государственного управления;  

– низкий уровень конкуренции на ряде рын-
ков, не создающий для предприятий стимулов к 
повышению производительности труда;  

– недостаточный уровень развития нацио-
нальной инновационной системы, координации 
образования, науки и бизнеса [1]. 

В этой непростой ситуации для России одним 
из возможных путей решения проблемы обеспече-
ния экономического роста может быть создание 
инновационной экономики. Для этого может быть 
использованы различные инструменты государст-
венного регулирования, в том числе технологиче-
ские платформы.  

Именно технологические платформы в совре-
менных условиях могут стать одним из стратеги-
ческих условий обеспечения инновационного и 
технологического прорыва и последующего эко-
номического роста.  

Согласно Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года для обеспечения эко-
номического роста, повышения уровня её конку-
рентоспособности предполагается развитие инст- 

рументов стимулирования взаимодействия науч-
ных, образовательных организаций и бизнеса в 
инновационной сфере, в том числе путем форми-
рования технологических платформ. Однако реа-
лизация данной концепции в принципе невозмож-
но без развития науки и формирования нацио-
нальной инновационной системы и технологий. 

Всё это необходимо для эффективного обес-
печения взаимодействия бизнеса и науки по опре-
делению и развитию перспективных направлений 
технологического развития. Такая система пред-
полагает формирование и развитие системы фи-
нансирования расходов компаний на проведение 
научных исследований и технологических разра-
боток, состоящая из следующих элементов: 

– система предоставления грантов; 
– софинансирование разработки и реализации 

сетевых инновационных проектов; 
– поддержка долгосрочных инновационных 

партнерств по приоритетным для развития нацио-
нальной экономики технологическим направлениям. 

Таким образом, можно утверждать, что тех-
нологические платформы являются обязательными 
объектами инновационной инфраструктуры, по-
зволяющими обеспечить интеграцию науки и биз-
неса, сконцентрировать ресурсы на перспективных 
и приоритетных направлениях научно-техноло-
гического развития страны. 

 
Литература 

1. Ким, Л.Г. Пути инновационного развития 
экономики России / Л.Г. Ким, И.А. Дроздов // Ин-
новации и инвестиции. – 2010. – № 3. – С. 64. 

2. www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 
strategicplanning/concept (дата обращения 
20.07.2012 г.) 

 
Поступила в редакцию 17 октября 2012 г. 

 

Шамаева Нелли Павловна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики, Институт экономики и управления ФГБОУ ВПО «Удмуртский государствен-
ный университет» (г. Ижевск). Область научных интересов – развитие научно-
производственной кооперации. Контактный телефон: (3412) 916-061. 

Nelly P. Shamaeva is a candidate of economic sciences, associate professor, department 
of economics, Economics and Management Institute of Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Professional Education Udmurt State University (Izhevsk). Contact tele-
phone number: +7 (3412) 916-061. 

 
 


