
787“Young Scientist”  .  #11 (91)  .  June 2015 Economics and Management

4. Гросфелд, Т., Роландт Т. Логика открытых инноваций: создание стоимости путем объединения сетей и знаний // 
Форсайт. 2008. №  1 (5).

5. Заиченко, С. А. Центры превосходства в системе современной научной политики // Форсайт. 2008. №  1 (5).
6. Индикаторы инновационной деятельности: 2008: Стат. сб. М.: ГУ — ВШЭ, 2008.
7. Инновационное развитие — основа модернизации экономики России: Национальный доклад. — М.: ИМЭМО 

РАН, ГУ — ВШЭ, 2008. — 168 с.
8. Инновации на стороне // Статья базируется на материалах НИР «Анализ и учет социально-экономических по-

следствий научно-технологического развития в региональном разрезе», выполненного ЦСР «Северо-Запад» 
по заказу ФГУ РНЦ «Курчатовский институт» в 2007 г. (руководитель исследования — В. Н. Княгинин, участ-
ники рабочей группы — Е. А. Алексеева, М. С. Липецкая, В. В. Мовилы и др.)

9. Критический анализ практики научно-технической инновационной деятельности и результатов коммерциали-
зации технологий в Российской Федерации и в ЕС // Проект «Наука и коммерциализация технологий» (Europe
Aid / 115381 / C / SV / RU). Москва, февраль 2006 г.

10. Отчет о результатах аудита инновационной системы ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет // ЗАО «ВалоДиа», Томск, декабрь 2011.

11. Развитие инноваций в Республике Татарстан, как основа конкурентоспособности и процветания в глобальной 
экономике // Регион Европы и Центральной Азии. Департамент развития частного и финансового секторов 
(ECSPF) Всемирный Банк. 17 июня 2010.

Государственная поддержка инновационной деятельности
Воробьева Инна Михайловна, менеджер

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов государственной поддержки инновационной деятель-
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Инновации зависят от знаний, навыков и креативности 
людей на работе, но государство играет важную роль 

в создании наилучших условий для инноваций, и развитии 
значительного диапазона общественных благ, которые не-
обходимы для динамичной и инновационной наукоёмкой 
экономики, включая сильную науку, технику и технологи-
ческую базу, стимулы для передачи знаний, и высокие об-
разовательные стандарты.  [13]

Роль государства в инновационной деятельности про-
является в его функциях, направленных на регулирование 
всех процессов, имеющих место в инновационной сфере. 
К основным функциям государственных органов в инно-
вационной сфере относят следующие:

 — аккумулирование средств на научные исследования 
и инновации;

 — координацию инновационной деятельности;
 — стимулирование инноваций, конкуренции в данной 

сфере, страхование инновационных рисков, ведение го-
сударственных санкций за выпуск устаревшей продукции;

 — создание правовой базы инновационных процессов, 
особенно системы защиты авторских прав инноваторов 
и охраны интеллектуальной собственности;

 — кадровое обеспечение инновационной деятель-
ности;

 — формирование научно-инновационной инфраструк-
туры;

 — институциональное обеспечение инновационных 
процессов в отраслях государственного сектора;

 — обеспечение социальной и экологической направ-
ленности инноваций;

 — повышение общественного статуса инновационной 
деятельности;

 — региональное регулирование инновационных про-
цессов;

 — регулирование международных аспектов инноваци-
онных процессов.  [11]

Появившиеся в последние годы документы государ-
ственной политики, связанные со стратегией и про-
граммой перевода ее экономики на инновационную 
модель, убедительно доказывают, что намерения руко-
водства серьезны и неконъюнктурны. Вместе с тем под-
робная мотивация инновационного сценария, коли-
чественные значения целевых индикаторов, перечень 
направлений и конкретных мероприятий государственной 
политики, позволяющих реализовать его с наимень-
шими социальными потерями, являются дискуссионными. 
Об этом свидетельствует, в частности, обсуждение про-
ектов Концепции долгосрочного социально-экономиче-
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ского развития Российской Федерации и долгосрочного 
прогноза научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2025 года в органах власти и экс-
пертном сообществе. Разработчики и критики этих доку-
ментов сходятся в одном. Их реализация потребует от ор-
ганов управления действительно беспрецедентных усилий 
по развитию, поддержке и координации деятельности всех 
участников инновационного процесса, обеспечению зна-
чимых позитивных сдвигов в реформировании нацио-
нальной инновационной системы (НИС), существенному 
улучшению ее основных параметров, результативности 
инновационной политики.  [6]

К формам государственной поддержки научной инно-
вационной деятельности относят следующие:

 — прямое финансирование;
 — предоставление индивидуальным изобретателям 

и малым внедренческим предприятиям беспроцентных 
банковских ссуд;

 — создание венчурных инновационных фондов, поль-
зующихся значительными налоговыми льготами;

 — снижение государственных патентных пошлин 
для индивидуальных изобретателей;

 — отсрочку уплаты патентных пошлин по ресурсосбе-
регающим изобретениям;

 — реализацию права на ускоренную амортизацию обо-
рудования;

 — создание сети технополисов, технопарков и т. п.
Основными направлениями государственной под-

держки инновационной политики являются следующие:
 — содействие повышению инновационной активности, 

обеспечивающей рост конкурентоспособности отече-
ственной продукции на основе освоения научно-техниче-
ских достижений и обновления производства;

 — ориентация на всемерную поддержку базисных 
и улучшающих инноваций, составляющих основу совре-
менного технологического уклада;

 — сочетание государственного регулирования инно-
вационной деятельности с эффективным функциониро-
ванием конкурентного рыночного инновационного меха-
низма, защитой интеллектуальной собственности;

 — содействие развитию инновационной деятельности 
в регионах России, межрегиональному и международ-
ному трансферу технологий, международному инвестици-
онному сотрудничеству, защита интересов национального 
инновационного предпринимательства.  [4]

Государство осуществляет регулирование инноваци-
онных процессов как прямыми, так и косвенными мето-
дами. Центральное место в системе прямого государ-
ственного регулирования занимает финансирование НИР 
и ОКР и инновационных проектов из бюджетных средств. 
Важное значение для генерирования нововведений и соз-
дания первоначального спроса на инновации имеют госу-
дарственные контракты на выполнение НИР и ОКР и го-
сударственные заказы на инновационную продукцию.  [9]

Как известно, смешанное финансирование научно-ис-
следовательских работ (долевое или совместное), т. е. фи-

нансирование, осуществляемое из нескольких источ-
ников, чрезвычайно распространено в мировой практике. 
В этом плане Россия не является исключением. Подобная 
форма финансирования широко используется, например, 
при объединении бюджетных средств нескольких госу-
дарственных заказчиков, бюджетных и частных средств, 
а также бюджетных средств государственного заказчика 
и иностранного инвестора, бюджетных средств и грантов 
и т. п.

Непрямое финансирование, то есть финансирование 
за счет различных фондов государственных министерств 
и ведомств, получающих деньги из источников федераль-
ного бюджета для целевого финансирования исследо-
ваний и разработок (в соответствии с целями и задачами, 
определенными в уставе этих фондов), достаточно широко 
используется в Российской Федерации.

Очевидно, что в создавшихся в Российской Федерации 
правовых условиях государственные контракты играют ис-
ключительно важную роль. Они четко определяют отно-
шения между государственным заказчиком и исполни-
телем (государственной исследовательской организацией), 
в том числе по вопросам владения и распоряжения интел-
лектуальной собственностью и передачи ее третьим лицам. 
Ввиду отсутствия в настоящее время какой-либо модели 
обязательного для всех государственных заказчиков го-
сударственного контракта, каждый из них имеет право 
в рамках своей компетенции и нынешней правовой си-
стемы определять права и обязанности исполнителя в от-
ношении объектов интеллектуальной собственности, полу-
ченных с использованием средств федерального бюджета.

На практике каждый государственный заказчик при-
держивается собственного подхода к установлению отно-
шений с исполнителями в части владения и распоряжения 
правами на объекты интеллектуальной собственности, 
что фиксируется им в государственном контакте. В по-
давляющем большинстве случаев государственные кон-
тракты, заключаемые различными федеральными 
органами исполнительной власти, имеют довольно суще-
ственные отличия.  [15]

Важный элемент прямой поддержки инновационных 
процессов — формирование государственной инноваци-
онной инфраструктуры. Определению рациональных ори-
ентиров инновационной деятельности способствует про-
гнозирование науки и технологий на государственном 
уровне.

Косвенные методы государственной поддержки инно-
ваций опосредованно стимулируют инновационную де-
ятельность, требуют значительно меньших бюджетных 
затрат по сравнению с прямым финансированием, ими 
может быть охвачен гораздо больший круг инноваци-
онных субъектов.  [9]

Наряду с прямым финансированием важным инстру-
ментом государственной поддержки является стимулиро-
вание инновационной деятельности через налоговую си-
стему. В обобщенном виде можно выделить три группы 
налоговых инструментов, стимулирующих инновации:
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1. освобождение от налогов государственных 
и частных некоммерческих организаций (налоги на добав-
ленную стоимость, на имущество, на землю, а также от-
мена таможенных пошлин при импорте научного обору-
дования и т. п.);

2. налоговые льготы, стимулирующие компании 
к увеличению расходов на исследования и разработки;

3. налоговые льготы для начинающих компаний 
на ранних этапах их деятельности.

Как показывает опыт, налоговые льготы, включенные 
в первую группу, не дают каких-либо серьезных стимулов 
к дополнительному инвестированию в сферу НИОКР. 
Если государственные и частные некоммерческие орга-
низации вынуждены будут платить все предусмотренные 
законодательством налоги, то государство должно ком-
пенсировать эти затраты путем увеличения объемов фи-
нансирования. Единственное преимущество этой группы 
налоговых льгот состоит в том, что общая структура за-
трат государственных организаций будет относительно 
ниже, чем у других организаций, что будет способствовать 
повышению их конкурентоспособности. Как и во многих 
других странах, российские государственные научно-ис-
следовательские институты и университеты освобож-
дены от уплаты налога на добавленную стоимость. Это 
распространяется на исследования, финансируемые го-
сударством, а также исследования, выполняемые по кон-
трактам с бизнесом. Налоговые льготы на прибыль 
не распространяются на государственные научные учреж-
дения и университеты, поскольку целью их деятельности 
получение не является получение прибыли. Значительно 
больший интерес представляют две другие группы нало-
говых льгот, так как они способны реально стимулировать 
инновационный процесс. Перспективы их использования 
широко обсуждаются в странах ОЭСР.

Налоговые инструменты, стимулирующие инвестиции 
в сферу НИОКР со стороны частного бизнеса, непосред-
ственно связаны с налогом на прибыль и делятся на две 
категории:

1. Налоговые льготы. В этом случае фирмам, инве-
стирующим средства на проведение научных исследо-
ваний и разработок, разрешается вычесть эти расходы 
из налогооблагаемого дохода или прибыли, затрачива-
емой на НИОКР.

2. Налоговый кредит. В этом случае фирмам, инве-
стирующим средства в проведение исследований и раз-
работок, разрешается вычесть указанный процент за-
трат на НИОКР из налогооблагаемого дохода или налога 
на прибыль.

Существуют два основных различия между налоговыми 
льготами и налоговым кредитом: 1) величина налоговых 
льгот зависит от дохода и нормы прибыли, в то время 
как налоговый кредит напрямую от них не зависит; и 2) 
в обычных условиях неиспользованные налоговые льготы 
могут быть перенесены на другой период и компенси-
рованы будущими налогами, в то время как неисполь-
зованный налоговый кредит требует дополнительных 

организационных усилий для контроля за его целевым ис-
пользованием в каждом конкретном случае. В последние 
годы в практике налогового стимулирования НИОКР 
в странах ОЭСР произошло заметное смещение акцентов 
от пользования налоговыми льготами в сторону налоговых 
кредитов.

Существует большое многообразие в практике ис-
пользования этих двух инструментов. Одни позволяют 
увеличить расходы на исследования и разработки за счет 
уменьшения налогов. Такой подход, например, харак-
терен для Франции и США. При этом основная идея со-
стоит в том, чтобы поддерживать дополнительные усилия 
компаний на проведение НИОКР, а не общие затраты. 
Другие — выделяют только особые виды НИОКР, на ко-
торые распространяются налоговые льготы. В Нидер-
ландах, например, обеспечивается поддержка только тру-
довых затрат на НИОКР. Это — попытка остановить 
транснациональные компании, которые стремятся пере-
нести свои исследования в страны с низким уровнем тру-
довых затрат. Наконец, третий подход заключается в пре-
доставлении компаниям налогового кредита в денежной 
форме, независимо от факта получения ими прибыли 
(такой опыт характерен для Канады).

Одним из существующих вариантов налоговых льгот 
является снижение стоимости основного капитала (амор-
тизация), используемое для проведения исследований 
и разработок. Большинство стран ОЭСР предоставляет 
компаниям право осуществлять ускоренную амортизацию 
научного оборудования.

Третья группа налоговых инструментов связана с под-
держкой начинающих компаний на ранних стадиях раз-
вития. В этой сфере обычно используется широкое раз-
нообразие используемых инструментов, включая прямую 
и косвенную поддержку, а также широкий спектр нало-
говых льгот.

Стагнация в инновационной сфере в немалой степени 
связана с недостаточным вниманием к интенсификации 
и продвижению новаций в реальный сектор экономики 
со стороны государства. Спрос на технологические ново-
введения со стороны предприятий во многом определя-
ется ресурсным обеспечением инновационного процесса. 
Недостаточное финансирование, а также отсрочки в при-
нятии важных организационных решений тормозят реа-
лизацию эффективных инновационных проектов, снижая 
тем самым общий уровень инновационной активности 
в экономике. Крупные проекты, охватывающие полный 
цикл работ (проведение специализированных исследо-
ваний и разработок, технологическая подготовка произ-
водства, выпуск принципиально новой продукции и др.), 
становятся для отечественных предприятий все более 
дорогостоящими и недоступными. Поэтому основными 
сдерживающими факторами инновационного развития 
предприятия остаются, прежде всего, недостаток соб-
ственных финансовых ресурсов и высокая стоимость но-
вовведений. Также следует отметить, что зачастую оте-
чественные предприятия неактивны в кооперационных 
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связях: в поисках источников информации для инно-
ваций, многие из них замкнуты на собственный потен-
циал и не повышают интенсивность процессов техноло-
гического обмена.

Для обеспечения динамичности современных инно-
вационных процессов необходима согласованная коор-
динация действий всех участников инновационной дея-

тельности: государственных органов, научно-технических 
обществ, предпринимательских структур, потребителей 
инновационной продукции и т. п. Только в условиях со-
гласованных действий между теми, кто создаёт иннова-
ционный продукт, и тем, кто его потребляет, возможны 
масштабные инвестиции в инновации и получение соот-
ветствующей пользы.  [9]
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