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В статье представлена система мер и инструментов инвестиционной политики в интересах

устойчивого научно-технологического и инновационного развития стран, разработанная на основе

методологических и аналитических документов международных организаций и иных источников.

При разработке системы использовался широкий подход, в его рамках меры и инструменты

указанной инвестиционной политики охватывают любые меры и инструменты государственной

политики, которые оказывают либо потенциально могут оказывать прямое, косвенное или опо-

средованное воздействие на динамику и эффективность инвестиций в научно-технологической

и инновационной сфере, способствующих достижению Целей в области устойчивого развития

(ЦУР). В результате система включает такие меры и инструменты инвестиционной политики, как

правила входа на рынок и процедуры отбора инвестиций; требования к деятельности инвесторов;

меры и инструменты в области содействия инвестициям и продвижения инвестиций; меры и ин-

струменты политик в области развития человеческого капитала, внедрения и распространения

технологий, поддержки финансирования инновационных фирм на ранних стадиях их жизненного

цикла и др. Представленная система мер и инструментов инвестиционной политики может быть

использована при разработке и реализации дорожных карт в сфере науки, технологий и инноваций

для достижения ЦУР в странах Евразийского экономического союза.

Введение

На современном этапе существуют различные

подходы к систематизации и классификации мер

и инструментов инвестиционной политики. Так,

согласно подходу Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР), изложен-

ному в методологическом документе «Рамочные

основы политики в области инвестиций» [27],

к мерам и инструментам государственной поли-

тики в области инвестиций относятся:
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а) меры и инструменты инвестиционной полити-

ки (investment policy): обеспечение равных прав

инвесторов (недопущение дискриминации инве-

сторов); введение ограничений для иностранных

инвесторов (дискриминационные механизмы от-

бора и утверждения иностранных инвестиций;

ограничения на участие нерезидентов в капита-

ле местных компаний; ограничения на привлече-

ние иностранцев в качестве ключевого персона-

ла местных компаний; ограничения на открытие

филиалов зарубежных компаний, репатриацию

капитала и прибыли, покупку земельных участ-

ков; и др.); защита прав собственности (защита

инвесторов от прямой и косвенной экспроприа-

ции активов; обеспечение прав собственности

на землю; защита прав на объекты интеллек-

туальной собственности; и др.); обеспечение

исполнения контрактов и механизмы урегулиро-

вания инвестиционных споров; международные

и двусторонние инвестиционные соглашения

(МИС и ДИС); и др.;

б) меры и инструменты в области содействия

инвестициям (investment facilitation) и продви-

жения инвестиций (investment promotion): про-

движение страны или региона в качестве при-

влекательной для инвесторов территории; ис-

пользование более эффективных и действен-

ных административных процедур для инвесто-

ров (включая облегчение открытия филиалов

и дочерних предприятий иностранных инвесто-

ров); повышение прозрачности и доступности

информации для инвесторов; информационная

и консультационная поддержка инвесторов; по-

ощрение реинвестирования капитала и расши-

рения бизнеса инвесторов; стимулирование ин-

вестиций в виды экономической деятельности

с высокой добавленной стоимостью; содействие

налаживанию сотрудничества между многона-

циональными корпорациями (МНК) и местны-

ми компаниями; обеспечение предсказуемости

и стабильности макроэкономической и регуля-

торной среды и др.;

в) меры и инструменты других политик, связан-

ных с инвестициями (investment-related policies):

меры и инструменты торговой политики, налого-

вой политики, политик в области конкуренции,

корпоративного управления, ответственного ве-

дения бизнеса, государственного управления,

развития человеческих ресурсов, финансирова-

ния инвестиций, «зелёного» роста и инвестиций

в инфраструктуру.

При этом согласно подходу Конференции ООН

по торговле и развитию (ЮНКТАД), изложенно-

му в методологическом документе «Рамочные

основы инвестиционной политики в интересах

устойчивого развития» [24], к мерам и инстру-

ментам других политик, связанных с инвестици-

ями, относятся меры и инструменты торговой

политики, налоговой политики, экологической

политики, политик в области конкуренции, ин-

теллектуальной собственности, рынка труда, до-

ступа к земельным ресурсам, корпоративной

ответственности, корпоративного управления,

инфраструктуры, концессий и государственно-

частного партнёрства.

По нашему мнению, при определении системы

мер и инструментов инвестиционной политики

целесообразно использовать широкий подход,

при нем меры и инструменты инвестиционной

политики охватывают любые меры и инструмен-

ты государственной политики, которые оказыва-

ют либо потенциально могут оказывать прямое,

косвенное или опосредованное (в том числе

с определённым лагом времени) воздействие

на динамику и эффективность инвестиций. Соот-

ветственно, в рамках такого широкого подхода

меры и инструменты инвестиционной политики

включают в себя релевантные меры и инстру-

менты налоговой, торговой, экологической по-

литики, политик в области конкуренции, интел-

лектуальной собственности, развития человече-

ского капитала, государственно-частного парт-

нёрства и иных политик. В целом такой широ-

кий подход соответствует подходу Всемирного

банка к определению системы мер и инстру-

ментов инновационной политики, изложенному

в Практическом руководстве по инновационной

политике [10]. Согласно этому подходу меры

и инструменты инновационной политики охва-

тывают меры и инструменты государственной
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политики, которые направлены на развитие ин-

новаций, включая меры и инструменты налого-

вой, инвестиционной политики, политик в обла-

сти государственных закупок, инфраструктуры

качества, стандартизации, метрологии, оценки

соответствия и др.

В свою очередь, при определении системы мер

и инструментов инвестиционной политики в ин-

тересах устойчивого научно-технологического

и инновационного развития стран необходимо

учитывать её цели, задачи, объект, иные осо-

бенности и показатели эффективности [1—3],

а также взаимосвязи между указанной инвести-

ционной политикой, с одной стороны, и иннова-

ционной политикой и более широкой политикой

в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ),

с другой стороны. В данном случае следует

пояснить, что инвестиционная политика в ин-

тересах устойчивого научно-технологическо-

го и инновационного развития стран является

важнейшей составляющей политики в сфере

НТИ для достижения глобальных Целей в обла-

сти устойчивого развития (ЦУР), утверждённых

в принятой 193 государствами — участниками

Организации Объединённых Наций (ООН) про-

грамме в сфере устойчивого развития «Преоб-

разование нашего мира: Повестка дня в области

устойчивого развития на период до 2030 г.»

(далее — Повестка дня — 2030) [40]. С учётом

этого аспекта меры и инструменты инвестицион-

ной политики в интересах устойчивого научно-

технологического и инновационного развития

стран, по сути, охватывают любые меры и инстру-

менты политики в сфере НТИ, которые оказыва-

ют либо потенциально могут оказывать прямое,

косвенное или опосредованное (в том числе

с определённым лагом времени) воздействие на

динамику и эффективность инвестиций в научно-

технологической и инновационной сфере, спо-

собствующих достижению ЦУР.

При этом один и тот же инструмент государ-

ственной политики (например, вычет расходов

на научные исследования и разработки из на-

лога на прибыль предприятий) может рассмат-

риваться и как инструмент инвестиционной по-

литики в интересах устойчивого научно-техно-

логического и инновационного развития стран,

и как инструмент политики в сфере НТИ, по-

скольку он оказывает либо потенциально может

оказывать влияние как на инвестиции в научно-

технологической и инновационной сфере, так

и на инновации предприятий.

В целом инвестиционная политика в интересах

устойчивого научно-технологического и иннова-

ционного развития стран играет ключевую роль

в разработке и реализации дорожных карт в сфе-

ре НТИ для достижения ЦУР (далее — дорожные

карты НТИ для ЦУР). Причём набор показателей

эффективности инвестиционной политики в ин-

тересах устойчивого научно-технологического

и инновационного развития стран совпадает

с набором показателей эффективности поли-

тики в сфере НТИ для ЦУР, поскольку обе ука-

занные политики направлены на обеспечение

такого научно-технологического и инноваци-

онного развития стран, которое способствует

достижению ЦУР. При этом, с точки зрения повы-

шения эффективности обеих указанных политик,

важную роль играет не только увеличение ин-

вестиций в научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и опытно-технологические ра-

боты (НИОК(Т)Р) и инновации, но и то, каким

образом используются ресурсы.

Как правило, страны одновременно используют

прямые и косвенные меры и инструменты инве-

стиционной политики, которые дополняют друг

друга и тем самым способствуют повышению эф-

фективности инвестиционной политики. Прямые

меры и инструменты инвестиционной политики

оказывают прямое (непосредственное) влияние

на инвестиции в научно-технологической и ин-

новационной сфере на уровне конкретных пред-

приятий (например, путём отбора конкретных

проектов для прямой поддержки в рамках про-

граммы конкурсных грантов). Косвенные меры

и инструменты инвестиционной политики (на-

пример, гарантии по кредитам и вычет расходов

на НИОК(Т)Р из налога на прибыль фирм) не

предполагают участие представителей государ-

ственных органов в отборе конкретных проектов
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для прямой поддержки и тем самым оказывают

косвенное или опосредованное (в том числе

с определённым лагом времени) влияние на

любые инвестиции в научно-технологической

и инновационной сфере, которые соответствуют

заранее установленным правилам.

Кроме того, в зарубежной практике выделяются

вертикальные и горизонтальные меры и инстру-

менты инвестиционной политики. Вертикальные

меры и инструменты инвестиционной политики

оказывают влияние на инвестиции в НИОК(Т)Р

и инновации в конкретных секторах и отраслях

экономики, например, в автомобильной промыш-

ленности, энергетике, сельском хозяйстве и др.

Горизонтальные меры и инструменты инвестици-

онной политики оказывают влияние на инвести-

ции в НИОК(Т)Р и инновации любых предприятий

независимо от их секторальной и отраслевой

принадлежности.

Наконец, меры и инструменты инвестицион-

ной политики в интересах устойчивого научно-

технологического и инновационного развития

стран могут включать меры и инструменты ин-

вестиционной политики на международном, на-

циональном и местном уровнях.

Характеристика мер и инструментов инвести-

ционной политики

Ниже представлена общая характеристика от-

дельных мер и инструментов инвестиционной

политики, образующих единую систему мер и ин-

струментов инвестиционной политики в интере-

сах устойчивого научно-технологического и ин-

новационного развития стран, разработанную

на основе методологических и аналитических

документов Европейской комиссии и Межве-

домственной рабочей группы ООН по политике

в сфере НТИ для достижения ЦУР [22], ОЭСР [6;

7; 15; 25; 27; 34; 45], Всемирного банка [10; 19],

ЮНКТАД [4; 24; 47] и иных источников [16; 32; 36;

48].

1. Правила входа на рынок и процедуры отбо-

ра инвестиций. На современном этапе в боль-

шинстве стран мира сохраняются сектораль-

ные, межсекторальные и иные ограничения на

иностранные инвестиции в целях обеспечения

национальной безопасности и защиты нацио-

нальных интересов стран, включая защиту стра-

тегических отраслей, критической инфраструк-

туры и ключевых (критически важных) техноло-

гий [46]. Национальные и международные ме-

ханизмы отбора инвестиций призваны обеспе-

чить контроль над запланированным приобрете-

нием стратегических предприятий, важнейшей

инфраструктуры и ключевых технологий ино-

странными инвесторами, особенно если это ка-

сается технологических направлений, которые

рассматриваются как критически важные для

обеспечения долгосрочной конкурентоспособ-

ности национальной экономики и национальной

безопасности страны. Инвестиции иностранных

госкорпораций в стратегические отрасли несут

в себе риски утраты контроля над отдельны-

ми секторами экономики для государства, при-

нимающего эти инвестиции. Следовательно, в

США Закон об иностранных инвестициях и на-

циональной безопасности требует обязатель-

ного расследования случаев инвестирования

со стороны компаний, контролируемых прави-

тельствами других стран [17]. При этом в Евро-

пейском союзе (ЕС) создана общеевропейская

нормативная правовая база для отбора прямых

иностранных инвестиций (ПИИ) в ответ на рас-

ширение участия иностранных государственных

предприятий в экономике ЕС, поиск ими пере-

довых технологий в ЕС и введение барьеров для

ПИИ в ряде зарубежных стран [47, с. 162], [18].

В частности, в ЕС действует Постановление

Европейского парламента и Совета 2019/452,

устанавливающее правовые рамки для провер-

ки ПИИ, поступающих в ЕС (в редакции от 23

декабря 2021 г.) [11]. Согласно статье 4 указан-

ного документа, государства — участники ЕС

и Европейская комиссия при определении того,

могут ли ПИИ повлиять на безопасность или

общественный порядок, должны принимать во

внимание следующие факторы: а) находится ли

иностранный инвестор под прямым или кос-

венным контролем иностранных правительств,

государственных органов и вооружённых сил

(включая контроль, обусловленный структурой
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собственности или значительным финансиро-

ванием со стороны иностранных государств);

б) был ли иностранный инвестор уже вовлечён

в деятельность, затрагивающую безопасность

или общественный порядок в государствах —

участниках ЕС; в) существует ли серьёзный риск

того, что иностранный инвестор занимается

незаконной или преступной деятельностью.

При этом согласно статье 4 указанного поста-

новления, государства — участники ЕС и Евро-

пейская комиссия при определении того, могут

ли ПИИ повлиять на безопасность или обще-

ственный порядок, должны учитывать их потен-

циальное влияние на: а) критическую физиче-

скую и виртуальную инфраструктуру, включая

энергетику, транспорт, водоснабжение, здра-

воохранение, коммуникации, медиа, обработ-

ку и хранение данных, аэрокосмическую, обо-

ронную, электоральную и финансовую инфра-

структуру, а также земельные участки и объ-

екты недвижимости, имеющие важнейшее зна-

чение для использования такой инфраструкту-

ры; б) критически важные технологии, включая

искусственный интеллект, робототехнику, полу-

проводники, кибербезопасность, аэрокосмиче-

ские, оборонные, квантовые и ядерные техно-

логии, технологии накопления энергии, нано-

технологии и биотехнологии; в) товары и услу-

ги двойного назначения, включая программное

обеспечение и технологии, которые могут быть

использованы как в гражданских, так и в во-

енных целях; г) поставки важнейших ресурсов

(включая энергоносители и полезные ископае-

мые); д) продовольственную безопасность; е) до-

ступ к конфиденциальной информации (вклю-

чая персональные данные) или на возможность

контролировать такую информацию; ж) свободу

и плюрализм медиа.

Наконец, согласно статье 4 указанного доку-

мента и приложению к нему, Европейская ко-

миссия при определении того, могут ли ПИИ

повлиять на безопасность или общественный

порядок, также должна учитывать их потенци-

альное влияние на реализацию 18 проектов

и программ в ЕС, включая программу по фи-

нансированию НИОК(Т)Р и инноваций до 2027 г.

(Horizon Europe), программу в области здра-

воохранения (EU4Health Programme), космиче-

скую программу (Space Programme), программу

«Цифровая Европа» (Digital Europe Programme),

исследовательский и инженерный мегапроект

по созданию международного термоядерного

экспериментального реактора с участием ЕС,

Великобритании, Швейцарии, России, США, Ка-

нады, Австралии, Китая, Индии, Японии, Южной

Кореи, Таиланда и Казахстана (European Joint

Undertaking for ITER) и др.

В свою очередь, в Китае действие совместно-

го Постановления Национальной комиссии по

развитию и реформам Китая и Министерства

коммерции Китая «Меры по проверке безопас-

ности иностранных инвестиций» (в редакции

от 19 декабря 2020 г.) [49] распространяется

на: а) инвестиции в секторы, имеющие отноше-

ние к национальной обороне и безопасности,

включая оборонную промышленность и отрас-

ли, поставляющие оборонной промышленности

свою продукцию; б) инвестиции в объекты, рас-

положенные на периферии военных объектов

или предприятий оборонной промышленности;

в) инвестиции в важные сельскохозяйственные

продукты, источники энергии, ресурсы, произ-

водство основного оборудования, объекты ин-

фраструктуры, транспортные услуги, культур-

ные продукты и услуги, информационные тех-

нологии и интернет-продукты и услуги, финан-

совые услуги, ключевые технологии и другие

важные секторы.

2. Требования к деятельности инвесторов. Тре-

бования к деятельности инвесторов в большей

степени свойственны для развивающихся стран

с низким уровнем среднедушевого дохода, ко-

торые обладают большей гибкостью в их ис-

пользовании в силу имеющихся исключений из

правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Однако в некоторых МИС запрещено введение

различных видов обязательных требований к де-

ятельности инвесторов (например, требований

в части передачи технологий, обеспечения нали-

чия местного компонента, выполнения НИОК(Т)Р
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и др.) [15, с. 60]. При этом к требованиям, раз-

решённым в отдельных МИС и ДИС, относятся

следующие требования, предъявляемые к инве-

сторам: а) обеспечение наличия местного ком-

понента; б) проведение НИОК(Т)Р; в) передача

технологий, производственных процессов и объ-

ектов интеллектуальной собственности мест-

ным компаниям; г) обучение работников местных

фирм; д) создание рабочих мест в высокотех-

нологичных секторах с высокой добавленной

стоимостью; е) повышение энергоэффективно-

сти и охрана окружающей среды; ж) увеличение

производительности труда и добавленной стои-

мости предприятий и др.

Требования к наличию местного компонента

и требования к экспорту менее распространены

главным образом потому, что такие требования

в большинстве стран рискуют вступить в кон-

фликт с правилами ВТО, в частности, с нормами

Соглашения по мерам инвестиционной поли-

тики, связанным с торговлей и Соглашения по

субсидиям и компенсационным мерам. Иссле-

дование ОЭСР показывает, что, несмотря на то,

что требования к наличию местного компонента

могут помочь правительствам достичь опреде-

лённых краткосрочных целей в приоритетных

секторах экономики (например, в части обеспе-

чения экономии на масштабе и положительных

вторичных эффектов в научно-технологической

сфере), фактически указанные требования под-

рывают долгосрочную конкурентоспособность

стран и могут оказаться пагубными для привле-

чения ПИИ и роста производительности труда

в долгосрочной перспективе [15, с. 56]. Следова-

тельно, с точки зрения стимулирования установ-

ления связей между МНК и местными фирмами

более предпочтительным выглядит использова-

ние специальных мер и инструментов финансо-

вой и технической поддержки, а не требований

к наличию местного компонента.

Требования в части обучения работников мест-

ных фирм побуждают иностранных инвесторов

к более активному участию в развитии человече-

ского капитала в принимающих странах, что по

цепочке способствует увеличению инвестицион-

ного потенциала принимающих стран в научно-

технологической и инновационной сфере.

3. Меры и инструменты в области содействия

инвестициям и продвижения инвестиций. Ме-

ры и инструменты в области содействия ин-

вестициям и продвижения инвестиций могут

играть важную роль в привлечении инвестиций

в научно-технологическую и инновационную

сферу и в максимизации их вклада в устойчивое

развитие страны. Однако успешность мер и ин-

струментов в области содействия инвестициям

и продвижения инвестиций во многом зависит

от общего инвестиционного климата в стране

и регионе и от качества остальных мер и ин-

струментов инвестиционной политики, включая

особые экономические зоны (ОЭЗ), экономиче-

ские кластеры, инвестиционные стимулы (нало-

говые льготы, гранты, субсидии, льготные кре-

диты и др.). К основным мерам и инструментам

в области содействия инвестициям и продви-

жения инвестиций в научно-технологической

и инновационной сфере относятся:

а) продвижение страны или региона в качестве

территории, которая является привлекательной

для инвестиций в научно-технологической и ин-

новационной сфере (веб-сайты, справочники

для инвесторов, информационные кампании, ин-

вестиционные форумы, деловые мероприятия,

встречи с инвесторами с участием высших долж-

ностных лиц государства и др.);

б) укрепление бренда страны или региона как

территории с развитыми высокотехнологичны-

ми предприятиями, которые разрабатывают ин-

новационные продукты и услуги;

в) целенаправленное привлечение приори-

тетных инвесторов, которые являются миро-

выми и региональными лидерами в научно-

технологической и инновационной сфере (вклю-

чая ведущие технологические МНК);

г) стимулирование и генерирование инвестиций

в приоритетные виды экономической деятельно-

сти с высокой технологической интенсивностью

и высокой добавленной стоимостью, а также
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инвестиций в НИОК(Т)Р, инновации, производ-

ство высокотехнологичных товаров, внедрение

и распространение передовых технологий;

д) поощрение реинвестирования капитала

в НИОК(Т)Р и инновации и расширения бизнеса

инвесторов в рамках постинвестиционного

сопровождения со стороны агентств по содей-

ствию инвестициям и продвижению инвестиций

(АСИПИ);

е) содействие налаживанию сотрудничества

между МНК и местными фирмами, интеграции

отечественных компаний в глобальные цепочки

добавленной стоимости (ГЦДС) и передаче тех-

нологий, знаний, управленческих и технических

навыков от МНК местным фирмам (встречи для

поиска партнёров, круглые столы для инвесто-

ров и местных фирм, базы данных потенциаль-

ных поставщиков для иностранных инвесторов,

программы развития поставщиков и др.);

ж) содействие привлечению венчурного капи-

тала (venture capital) и частного акционерного

капитала (private equity) для внутренних старта-

пов;

з) содействие привлечению талантливых ино-

странных специалистов в приоритетные области

и секторы национальной экономики;

и) содействие иностранным инвестициям рези-

дентов страны для получения доступа к пере-

довым зарубежным технологиям и инновациям

и др.;

к) совершенствование инвестиционного клима-

та в стране, МИС, ДИС и инвестиционной полити-

ки в научно-технологической и инновационной

сфере с учётом потребностей инвесторов (мо-

ниторинг международных рейтингов; встречи

с представителями частного сектора, бизнес-

ассоциаций и научного сообщества; участие

в межправительственных рабочих группах по ре-

формированию инвестиционного климата; кон-

сультации с зарубежными представительствами,

посольствами и консульствами; опросы ино-

странных инвесторов; опросы отечественных

компаний, инвестирующих за рубежом; опросы

экспатов; подготовка материалов для оценки

регулирующего воздействия и др.);

л) международное сотрудничество в области

содействия инвестициям и продвижения инве-

стиций: сотрудничество в рамках Соглашения

ВТО о содействии инвестициям в интересах

развития [5], Комитета ВТО по содействию инве-

стициям, Всемирной ассоциации АСИПИ, Сети

АСИПИ в странах ОЭСР, Глобального альянса

ОЭЗ, инициативы ОЭСР по улучшению качества

ПИИ, программ и инициатив ЮНКТАД, Всемир-

ного банка, Международного торгового центра,

Всемирного экономического форума и иных

международных организаций; сотрудничество

в рамках международных АСИПИ (пример — Пан-

африканское агентство по торговле и инвести-

циям); обмен опытом и совместная деятельность

АСИПИ (пример — Соглашение между ЕС и Анго-

лой о содействии устойчивым инвестициям [12])

и др. [9; 13; 28; 30]

В последние годы АСИПИ фокусируют свои

стратегии на привлечении так называемых каче-

ственных ПИИ (quality FDI), тем самым отдавая

приоритет качеству привлекаемых инвестиций,

а не их объёму [39]. Так, по данным опроса кон-

салтинговой компании OCO Global и Всемирной

ассоциации АСИПИ, 75% опрошенных нацио-

нальных, региональных и городских АСИПИ по

состоянию на 2023 г. разработали конкретные

стратегии привлечения качественных ПИИ [39,

с. 13]. В данном случае АСИПИ используют че-

тыре основных критерия отнесения инвестици-

онных проектов к качественным ПИИ: а) проект

имеет сильную технологическую составляющую

и способствует развитию инноваций (этот кри-

терий используют 59% опрошенных АСИПИ);

б) проект способствует созданию высококаче-

ственных рабочих мест (51%); в) проект реа-

лизуется в приоритетных секторах экономики

(46%); г) проект заполняет пробелы в локальных

цепочках добавленной стоимости (37%) [39, с. 13,

39].

При этом АСИПИ ориентируются на следующие

приоритетные области и секторы экономики [39,

с. 18]:
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а) энергетика — 85,1% опрошенных АСИПИ,

в том числе экологически чистые технологии

(CleanTech) / зелёные технологии (GreenTech) —

47,3%, водородная энергетика — 12,2%, осталь-

ная энергетика — 25,7%;

б) цифровой сектор — 79,7%, в том числе искус-

ственный интеллект — 28,4%, информационные

технологии — 25,7%, кибербезопасность — 12,2%,

квантовые технологии — 9,5%, метавселенные —

4,1%;

в) здравоохранение — 45,9%, в том числе науки

о жизни — 24,3%, медицинское обслуживание —

16,2%, медицинские технологии (MedTech) —

5,4%;

г) передовые производства — 45,9%, в том числе

промышленное производство — 20,3%, электро-

ника — 9,5%, материалы — 8,1%, робототехника —

5,4%, химическая продукция — 2,7%;

д) мобильность — 33,8%, в том числе воздушная

мобильность — 5,4%, электрические транспорт-

ные средства — 4,1%, аэрокосмическая промыш-

ленность — 2,7%, космическая отрасль — 1,4%,

остальная мобильность — 20,3%;

е) продукты питания и агротехнологии

(AgriTech) — 28,4%;

ж) связь — 18,9%, в том числе Интернет вещей —

12,2%, технологии пятого поколения мобильной

связи (5G) — 2,7%, другие технологии — 6,8%;

з) финансовые технологии (FinTech) — 12,2%.

По состоянию на 2023 г. 49% опрошенных АСИ-

ПИ в дополнение к стратегиям привлечения

инвестиций разработали конкретные стратегии

привлечения талантливых иностранных специ-

алистов в приоритетные области и секторы на-

циональной экономики [39, с. 30—31]. Наконец,

53% опрошенных АСИПИ оказывают содействие

привлечению венчурного капитала и частного

акционерного капитала [39, с. 24].

Необходимо отметить, что в странах ОЭСР при

приоритизации инвестиционных проектов важ-

ную роль играет ожидаемый вклад проектов

в достижение ЦУР [37]. По данным опроса ОЭСР,

по состоянию на 2021 г. большинство АСИПИ

в странах ОЭСР при приоритизации инвести-

ционных проектов учитывали ожидаемый вклад

проектов в достижение следующих ЦУР. ЦУР 8

«Содействие поступательному, инклюзивному

и устойчивому экономическому росту, полной

и производительной занятости и достойной ра-

боте для всех» (83% опрошенных АСИПИ), ЦУР 9

«Создание стойкой инфраструктуры, содействие

инклюзивной и устойчивой индустриализации

и стимулирование инноваций» (около 70%) и ЦУР

7 «Обеспечение доступа к недорогим, надёжным,

устойчивым и современным источникам энергии

для всех» (около 60%) [37, с. 6—8].

4. Международные и двусторонние инвестици-

онные соглашения. МИС и ДИС способствуют

увеличению региональных и двусторонних инве-

стиций. Новые МИС, ДИС, соглашения о свобод-

ной торговле и иные соглашения с инвестицион-

ными положениями охватывают более широкие

области политики, которые выходят за рамки

защиты инвестиций и касаются развития меж-

дународного сотрудничества в области полити-

ки в сфере НТИ, вовлечения малых и средних

предприятий (МСП) в международную торговлю,

трансграничные инвестиции, государственные

закупки зарубежных стран и др. [15, с. 59—62].

Примерами таких соглашений являются Все-

объемлющее экономическое и торговое согла-

шение между ЕС и Канадой, Всеобъемлющее

и прогрессивное соглашение о Транстихооке-

анском партнёрстве, Соглашение о свободной

торговле между Израилем и Южной Кореей,

Соглашение о зелёной экономике между Синга-

пуром и Австралией, Протокол об инвестициях

к Соглашению об Африканской континентальной

зоне свободной торговли и др.

Включение в МИС, ДИС и региональные торго-

вые соглашения положений о сотрудничестве

в сфере НТИ представляет собой дополнитель-

ный инструмент, с помощью которого прави-

тельства стремятся продемонстрировать свою

готовность привлекать ПИИ в высокотехноло-

гичные секторы экономики, развивать междуна-
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родное сотрудничество по вопросам передачи

технологий и укреплять внутренний инноваци-

онный потенциал стран. В частности, отдельные

положения МИС о сотрудничестве в сфере НТИ

предусматривают: а) стимулирование инвести-

ций в НИОК(Т)Р, способствующих достижению

ЦУР; б) обмен информацией о трансграничных

инновационных программах и программах под-

держки венчурных стартапов; в) совместное вы-

полнение научно-исследовательских проектов;

г) содействие трансферу, внедрению и распро-

странению технологий и инноваций; д) содей-

ствие развитию государственно-частных парт-

нёрств для разработки инновационных про-

дуктов и услуг; е) коммерциализацию продук-

тов и услуг, разработанных в рамках совмест-

ных проектов; ж) поддержку создания сов-

местных стартапов с использованием бизнес-

инкубаторов, акселераторов и совместных вен-

чурных фондов; з) сотрудничество в части разви-

тия инновационных зелёных технологий и зелё-

ной экономики; и) обмен учёными, исследовате-

лями и техническими специалистами; к) совмест-

ное проведение форумов, семинаров, симпозиу-

мов, конференций, образовательных тренингов,

дней инноваций и технологий, стартап-митапов

и иных мероприятий в научно-технологической

сфере; л) обмен визитами зарубежных пред-

ставителей государственных органов, бизнеса,

университетов и научно-исследовательских ор-

ганизаций и др. [15, с. 60—62].

При этом наиболее распространёнными положе-

ниями в сфере НТИ в МИС являются положения

о защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, которые могут включать: а) общие

принципы, подчеркивающие важность защиты

прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности для развития инноваций и экономиче-

ского роста; б) обязательства сторон в сфере

интеллектуальной собственности; в) положения

о двустороннем или многостороннем сотрудни-

честве в сфере интеллектуальной собственно-

сти [33]. Включение положений об интеллекту-

альной собственности в МИС, ДИС и соглашения

о свободной торговле способствует развитию

инновационной деятельности в государствах —

участниках соглашений в той степени, в которой

указанные положения обеспечивают совершен-

ствование внутреннего законодательства стран

в области интеллектуальной собственности [15,

с. 60].

На современном этапе на международном

уровне всё более актуальной становится инте-

грация повестки устойчивого развития и цифро-

вой повестки в инвестиционную политику, что

предполагает обновление МИС и ДИС с учётом

Повестки дня — 2030 и существующих стра-

тегий цифрового развития за счёт включения

в соглашения новых цифровых отраслей, новых

инструментов защиты и продвижения цифровых

отраслей и цифровых технологий в традицион-

ных секторах экономики [21; 38]. К слову, отдель-

ные новые МИС содержат положения о развитии

цифровых технологий и цифровой экономики,

включая положения о кибербезопасности, за-

щите и локализации персональных данных, за-

щите прав онлайн-пользователей, регулирова-

нии прав собственности на данные, противодей-

ствии недобросовестной конкуренции, развитии

технологий искусственного интеллекта, финан-

совых технологий (FinTech), регуляторных техно-

логий (RegTech) и др. [8; 33] При этом некоторые

МИС нового поколения также содержат положе-

ния об инструментах и мерах, направленных на

увеличение взаимных инвестиций в интересах

устойчивого развития государств — участников

соглашений [41]. В целом реформирование МИС

и ДИС среди прочего направлено на увеличение

инвестиций в научно-технологической и иннова-

ционной сфере, способствующих достижению

ЦУР [41].

5. Меры и инструменты в области государ-

ственного управления. Укрепление потенциа-

ла правительств и государственных органов

в области разработки, реализации, координации

и оценки политики в сфере НТИ для достижения

ЦУР в рамках дорожных карт НТИ для ЦУР играет

важную роль с точки зрения разработки и реали-

зации эффективной инвестиционной политики

в интересах устойчивого научно-технологичес-

кого и инновационного развития стран. В дан-
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ном случае следует пояснить, что указанная

инвестиционная политика является важнейшей

составляющей дорожных карт НТИ для ЦУР. При

этом сами дорожные карты НТИ для ЦУР, бу-

дучи программными документами, по сути, вы-

ступают в качестве оптимальной программной

основы инвестиционной политики в интересах

устойчивого научно-технологического и инно-

вационного развития стран, а рабочие группы

по разработке и реализации дорожных карт НТИ

для ЦУР с участием всех заинтересованных сто-

рон представляют собой оптимальную институ-

циональную основу указанной инвестиционной

политики. Важным направлением укрепления

потенциала правительств является междуна-

родное сотрудничество, в том числе в рамках

глобального Механизма ООН по содействию

развитию технологий для поддержки достиже-

ния ЦУР [42] и глобальной пилотной программы

ООН по разработке и реализации страновых

дорожных карт в сфере НТИ для достижения

ЦУР [43].

6. Защита прав на объекты интеллектуальной

собственности. Обеспечение защиты прав на

объекты интеллектуальной собственности сти-

мулирует трансфер существующих технологий

и инвестиции в разработку и распространение

новых технологий, снимая опасения иностран-

ных инвесторов и иных поставщиков техноло-

гий, что их технологии подвергнутся пиратству.

Обеспечение защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности также содействует

открытию доступа к тем знаниям и технологиям,

которые способствуют устойчивому развитию

стран, регионов и мира. Эмпирические данные

свидетельствуют о том, что при эффективной

защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности иностранные компании не только

с большей вероятностью инвестируют капитал,

но и с большей вероятностью участвуют в мест-

ных НИОК(Т)Р и с большей готовностью делятся

технологиями с местными партнёрами в рамках

совместных предприятий и лицензионных согла-

шений [27, с. 27]. При этом американские МНК

отвечают на изменения режимов защиты прав на

объекты интеллектуальной собственности за ру-

бежом путём расширения передачи технологий

дочерним фирмам в тех странах, которые усили-

вают защиту прав на объекты интеллектуальной

собственности [15, с. 56]. В странах Централь-

ной и Восточной Европы качество патентного

законодательства и общий уровень защиты прав

на объекты интеллектуальной собственности

оказывают влияние на вероятность привлечения

ПИИ в высокотехнологичные секторы экономи-

ки [15, с. 56].

Кроме того, как показывает опыт Швеции, Нор-

вегии и США, передача университетским иссле-

дователям прав на разработанные ими объекты

интеллектуальной собственности создаёт для

них дополнительную финансовую мотивацию

и тем самым способствует расширению иннова-

ционной деятельности в университетах, в том

числе росту количества стартапов и заявок на

получение патентов в области передовых техно-

логий [26, с. 68—70], [31, с. 594]. Наконец, сле-

дует отметить, что информация, содержащаяся

в патентных публикациях, сама по себе является

важным источником инсайтов, способствующих

развитию других новых технологий и инноваций

и дополнительному притоку капитала в научно-

технологическую и инновационную сферу.

7. Меры и инструменты нормативно-правового

регулирования в области внешней торговли

и ПИИ. В арсенале мер и инструментов инве-

стиционной политики в интересах устойчиво-

го научно-технологического и инновационного

развития стран важную роль играют меры и ин-

струменты нормативно-правового регулирова-

ния в области внешней торговли и ПИИ, стимули-

рующие получение и использование передовых

технологий, способствующих достижению ЦУР,

включая: а) создание благоприятной деловой

среды, поощряющей инвестиции и инновации;

б) устранение барьеров во внешней торговле

высокотехнологичными и инновационными то-

варами и услугами (снижение ставок таможен-

ных пошлин и ввозного НДС, освобождение от

уплаты таможенных пошлин и ввозного НДС,

отмена нетарифных барьеров и др.); в) введе-

ние барьеров во внешней торговле для товаров
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и услуг, наносящих вред окружающей среде

и обществу; и др. Устранение барьеров во внеш-

ней торговле способствует расширению поло-

жительных вторичных эффектов ПИИ в научно-

технологической сфере принимающих стран

и интеграции местных фирм в ГЦДС за счёт

снижения стоимости импортируемых товаров

и услуг [15, с. 55—56]. Важную роль в устранении

барьеров во внешней торговле играют экономи-

ческие и таможенные союзы, зоны свободной

торговли, ОЭЗ, ВТО и др.

Кроме того, страны могут использовать налого-

вые и иные стимулы для привлечения ведущих

МНК, на долю которых, как правило, приходится

значительная часть расходов на НИОК(Т)Р. На-

пример, в таких малых открытых экономиках,

как Ирландия, Бельгия и Израиль, более 60%

расходов предприятий на НИОК(Т)Р приходится

на дочерние организации иностранных компа-

ний [5, с. 33]. Иностранные компании являются

более инновационными по сравнению с мест-

ными фирмами. В частности, по данным ОЭСР,

иностранные компании более активно внедря-

ют новые продукты, совершенствуют бизнес-

процессы, инвестируют в НИОК(Т)Р, используют

передовые зарубежные технологии и обучают

сотрудников, что указывает на потенциал воз-

никновения положительных вторичных эффек-

тов в области передачи знаний и технологий от

иностранных предприятий местным фирмам [14,

с. 3—7].

8. Меры и инструменты нормативно-право-

вого регулирования в области конкуренции.

Повышение эффективности деятельности фирм

напрямую связано с уровнем конкуренции. В от-

сутствие рыночной конкуренции у предприятий

отсутствуют стимулы для повышения эффек-

тивности своей деятельности за счёт инвести-

ций в НИОК(Т)Р и инновации. Таким образом,

в арсенале мер и инструментов инвестицион-

ной политики важную роль играют меры и ин-

струменты, направленные на стимулирование

рыночной конкуренции и предотвращение воз-

никновения монополий или картелей, которые

могут подавлять инновации и ограничивать их

выгоды для потребителей и окружающей среды.

Правила конкуренции, обеспечивающие равные

условия для иностранных и отечественных ком-

паний, способствуют приходу иностранных ин-

весторов и одновременно стимулируют местные

фирмы становиться более производительными,

внедрять инновации и улучшать качество своей

продукции [15, с. 55]. Фирмы, сталкивающиеся

с более сильной конкуренцией, в большей мере

способны перенимать передовой опыт иностран-

ных предприятий, в том числе в части внедрения

и использования новейших технологий и инно-

ваций [15, с. 44—48, 55—56]. При этом некото-

рые новые МИС включают обязательства прави-

тельств в части обеспечения доступа к рынкам

и содействия честной конкуренции, что может

оказать ощутимое влияние на производитель-

ность труда и инновации [15, с. 60].

9. Меры и инструменты политики в области

развития человеческого капитала. Развитие

человеческого капитала представляет собой

процесс расширения знаний, навыков, способ-

ностей и возможностей всех людей в обществе.

При этом высококвалифицированная рабочая

сила, отвечающая потребностям инвесторов,

является жизненно важной частью инвестицион-

ной и инновационной экосистем страны. К основ-

ным мерам и инструментам в области развития

человеческого капитала относятся:

а) налоговые, регуляторные и иные стимулы для

поощрения повышения квалификации работни-

ков: налоговые льготы, субсидии и ваучеры для

компаний, инвестирующих в обучение и разви-

тие навыков работников; поддержка МНК в части

обучения работников местных поставщиков; за-

конодательно закреплённые права работников

на учебный отпуск; и др. [15];

б) налоговые, регуляторные и иные стимулы

для облегчения иммиграции талантливых ино-

странных специалистов: визовые программы

для привлечения инновационных предпринима-

телей и высококвалифицированных работников

(программы Startup Visa и Tech Visa); налоговые

стимулы и субсидии для предприятий, прини-

мающих на работу высококвалифицированных
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работников из-за рубежа; и др. [15];

в) содействие ПИИ в секторы, требующие вы-

сокой квалификации работников (skill-intensive

sectors);

г) содействие ПИИ, которые способствуют со-

зданию высококачественных рабочих мест и вно-

сят вклад в обучение и развитие навыков мест-

ных работников;

д) включение в ДИС, МИС, соглашения о сво-

бодной торговле и иные соглашения положений

о содействии развитию навыков работников

и трудовой мобильности высококвалифициро-

ванных работников [15, с. 107—108];

е) гранты на развитие научно-технологического

потенциала отечественных университетов и ис-

следовательских организаций (включая гранты

на подготовку научных и инженерных кадров за

рубежом);

ж) программы повышения квалификации и обу-

чения навыкам использования новых технологий

с учётом потребностей иностранных инвесторов

в рабочей силе, рекомендаций АСИПИ и вызовов

в сфере устойчивого развития;

з) адаптация учебных программ образователь-

ных учреждений для содействия достижению

ЦУР (учебные программы могут разрабатывать-

ся совместно с МНК, АСИПИ, промышленными

предприятиями и другими организациями);

и) поддержка стажировок, мобильности персо-

нала, обмена знаниями и связей между участ-

никами инновационной системы с акцентом на

участников, активно продвигающих инновации

в сфере устойчивого развития;

к) информационные кампании и образователь-

ные программы для популяризации науки, тех-

нологий и инноваций;

л) поддержка талантливых детей из семей с низ-

кими доходами в целях поиска «скрытых Эйн-

штейнов» (lost Einsteins) [31, с. 595].

Развитие человеческого капитала становится

всё более важной составляющей стратегий

АСИПИ. В частности, АСИПИ участвуют в при-

влечении талантливых иностранных специали-

стов, разработке образовательных программ

с учётом потребностей иностранных инвесто-

ров, организации долгосрочных стажировок вы-

сококвалифицированных выпускников в МНК за

рубежом и др. [15]. К слову, в США при удельном

весе иммигрантов в структуре рабочей силы

в размере 14% на долю иммигрантов приходит-

ся 52% обладателей докторских степеней по

направлениям «естественные науки, техноло-

гии, инженерное дело и математика» (Science,

Technology, Engineering, Mathematics; STEM), чет-

верть от общего числа патентов и треть всех

Нобелевских премий граждан США [31, с. 594].

10. Меры и инструменты экологической по-

литики. Переход к ценообразованию, которое

учитывает все экономические и экологические

издержки (включая установление тарифов на

выбросы углекислого газа и отмену субсидий

на ископаемые виды топлива), развитие систем

торговли квотами на выбросы и перспектива

ограничения прав на выбросы стимулируют ин-

вестиции в НИОК(Т)Р и инновации, способству-

ющие устойчивому развитию стран, регионов

и мира. Кроме того, правительства могут со-

действовать внедрению международных стан-

дартов в области экологического менеджмента

(например, стандартов ISO серии 14000), что

будет способствовать увеличению инвестиций

в экологические инновации.

11. Меры и инструменты нормативно-право-

вого регулирования в области банкротства.

Содействие формированию культуры принятия

рисков и предпринимательства путём защиты

инвесторов, фирм и потребителей от некоторых

негативных последствий неудач в рамках веде-

ния предпринимательской деятельности играет

важную роль с точки зрения увеличения инве-

стиций в научно-технологической и инновацион-

ной сфере. В данном случае законодательство

о банкротстве не должно чрезмерно наказывать

фирмы в рамках процедур несостоятельности

и банкротства. Согласно исследованию ОЭСР,

снижение строгости законодательства о банк-
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ротстве с самого высокого уровня в странах

ОЭСР до среднего уровня в странах ОЭСР спо-

собствует увеличению инвестиций в фирмы,

патентующие изобретения, примерно на 35%,

тем самым поддерживая перераспределение

ресурсов в пользу наиболее инновационных

компаний [35, с. 18].

12. Финансирование государственных научно-

исследовательских организаций и учрежде-

ний образования. Важнейшим инструментом

инвестиционной политики в интересах устой-

чивого научно-технологического и иннова-

ционного развития стран является бюджет-

ное финансирование государственных научно-

исследовательских организаций и учреждений

образования, включая финансовую поддержку

НИОК(Т)Р, лежащих в основе инноваций, способ-

ствующих устойчивому развитию, а также фи-

нансовую поддержку инновационной деятель-

ности, направленной на решение конкретных

задач в сфере устойчивого развития стран. При

этом важную роль могут играть крупные коорди-

нируемые правительством инициативы со зна-

чительным государственным финансированием,

направленные на создание консорциумов госу-

дарственных научно-исследовательских инсти-

тутов, академического сообщества и бизнеса

для разработки радикально новых технологий.

13. Гранты на выполнение НИОК(Т)Р и ре-

ализацию инновационных проектов. Гранты

представляют собой прямое выделение средств

субъектам инновационной деятельности для фи-

нансирования реализации инновационных про-

ектов (включая выполнение НИОК(Т)Р). Кроме то-

го, гранты могут предоставляться исследовате-

лям, университетам, научно-исследовательским

институтам, фирмам и инновационным консор-

циумам для поддержки разработки, освоения,

использования и распространения новейших

технологий и общесистемных инноваций, спо-

собствующих достижению ЦУР, включая техно-

логии и инновации для удовлетворения кон-

кретных потребностей в области охраны окру-

жающей среды, здравоохранения, образования,

сельского хозяйства и др.

14. Ваучеры для поддержки инновационной

деятельности и стимулирования сотрудниче-

ства в сфере инноваций. Ваучеры включают

в себя элементы малых грантов и, как правило,

предоставляются МСП для приобретения услуг

у внешних поставщиков знаний, в том числе

для оплаты договоров об оказании специали-

зированной технической помощи в вопросах,

связанных с внедрением и использованием но-

вых технологий и инноваций, способствующих

достижению ЦУР. Основная цель предостав-

ления ваучеров, как правило, состоит в том,

чтобы побудить МСП, которые не занимаются

инновациями, начать сотрудничать с научными

организациями и поставщиками знаний для раз-

вития инновационных проектов. В отличие от

грантов ваучеры зачастую предоставляются без

конкурса в случайном порядке, но при условии

соблюдения заранее определённого набора пра-

вил.

15.Льготное кредитование научно-технологической

и инновационной деятельности. Льготные

(субсидированные) кредиты (subsidized loans),

как правило, выдаются государственными

органами либо финансовыми институтами-

посредниками, которые управляют государ-

ственными средствами или средствами банков

развития. Наиболее распространённый вид

льготного кредитования направлен на устра-

нение несовершенства финансового рынка

путём расширения доступности и снижения

стоимости финансирования для реализации

инновационных проектов. Такое льготное кре-

дитование является безусловным (unconditional

loan) и требует возврата средств независимо

от результатов инновационной деятельности.

Менее распространённым видом льготного

кредитования является условное кредитова-

ние (conditional loan), которое используется

в случае, если инновационный проект сопряжен

с высоким риском и существует потенциал полу-

чения положительных вторичных эффектов для

остальных участников экономики. В этом случае

погашение кредита требуется только после

достижения определенных целей, например,

после успешного завершения инновационного
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проекта либо после того, как проект начал

генерировать доходы.

16. Предоставление гарантий по кредитам на

реализацию инновационных проектов. Схемы

кредитных гарантий призваны побудить банки

предоставлять кредиты в тех случаях, когда без

предоставления кредитных гарантий они не ста-

ли бы этого делать (например, при отсутствии

или недостаточности залогового обеспечения),

и тем самым поддержать финансирование тех

инновационных проектов, которые без предо-

ставления кредитных гарантий не были бы реали-

зованы или были бы реализованы в меньших мас-

штабах. Льготное кредитование и схемы кредит-

ных гарантий становятся более актуальными на

поздних стадиях инновационного цикла, в то вре-

мя как на более ранних стадиях инновационного

цикла для поддержки научно-технологической

и инновационной деятельности используются

ваучеры, гранты, инвестиции бизнес-ангелов,

краудфандинг, схемы предкоммерческих заку-

пок, налоговые стимулы и др.

17. Налоговые стимулы для выполнения

НИОК(Т)Р и внедрения инноваций. Налоговые

стимулы способствуют сокращению налогового

бремени компаний, инвестирующих в опреде-

лённые виды НИОК(Т)Р, и тем самым косвенно

стимулируют инвестиции в НИОК(Т)Р и иннова-

ции за счёт повышения доходности указанных

инвестиций. Исследования ОЭСР показывают,

что межстрановые различия в объёме налоговых

льгот могут привести к межстрановым разли-

чиям в стоимости капитала, привлекаемого

для финансирования НИОК(Т)Р, что по цепочке

может стимулировать либо ограничивать инве-

стиции в НИОК(Т)Р и инновации, в том числе

за счёт размещения научно-исследовательских

подразделений компаний в той или иной стране

и перемещения центров исследований и разра-

боток из одних стран в другие страны [20; 29].

Эксперты ОЭСР рекомендуют правительствам

увязывать предоставление налоговых стимулов

для иностранных инвесторов с выполнением

НИОК(Т)Р внутри страны, установлением свя-

зей с местными фирмами, инвестированием

капитала в наукоёмкие и высокотехнологичные

секторы и виды экономической деятельности

с более высокой производительностью труда [15,

с. 64].

17.1. Налоговые стимулы, основанные на рас-

ходах фирм. Налоговые стимулы, основанные

на расходах фирм, как правило, включают: 1) по-

вышенный вычет расходов на НИОК(Т)Р из на-

логооблагаемой базы по налогу на прибыль

(enhanced tax allowance); 2) ускоренное начис-

ление амортизации по активам, созданным или

используемым в рамках НИОК(Т)Р (accelerated

depreciation allowance); 3) повышенное начис-

ление амортизации по активам, созданным или

используемым в рамках НИОК(Т)Р, в размере

более 100% от стоимости актива (enhanced

depreciation allowance); 4) полное или частичное

освобождение от уплаты подоходного налога

и взносов на социальное страхование по работ-

никам, выполняющим НИОК(Т)Р (tax exemption);

5) вычет расходов на НИОК(Т)Р из подлежащего

уплате налога на прибыль, или налоговый вычет

(tax credit). В ряде стран в случае, если нало-

говый вычет в размере расходов на НИОК(Т)Р

превысит рассчитанный налог на прибыль, то

разность между ними может быть выплачена на-

логоплательщику (в полном объёме или частич-

но) либо использована для налоговых вычетов

в будущих налоговых периодах [6; 20].

17.2. Налоговые стимулы, основанные на дохо-

дах фирм. Правительства могут стимулировать

инвестиции предприятий в НИОК(Т)Р и инно-

вации, предоставляя дополнительные налого-

вые льготы по доходам, связанным с научны-

ми исследованиями и разработками и иннова-

ционной деятельностью. Например, в рамках

льготного налогового режима «патентный ящик»

(patent box) устанавливаются пониженные став-

ки налогов в отношении следующих доходов:

1) лицензионные сборы, роялти; 2) доходы от

продажи объектов интеллектуальной собствен-

ности; 3) доходы от продажи инновационных

запатентованных товаров и услуг (включая това-

ры, производимые по запатентованной техноло-

гии, и услуги, оказываемые с использованием



Экономическая теория 37

запатентованного инструмента); 4) доходы от

положительной переоценки рыночной стоимо-

сти объектов интеллектуальной собственности;

5) компенсации ущерба от нарушения патентных

прав, страховые выплаты и другие компенсации,

связанные с патентными правами [6; 44].

Кроме того, в ряде стран для научно-

исследовательских организаций и высокотехно-

логичных видов деятельности предусмотрены

пониженные ставки налога на доходы (reduced

income tax rate) и налоговые каникулы (tax

holidays) [15, с. 63—64]. Например, в Таиланде

в рамках Закона о поощрении инвестиций

предусмотрены налоговые каникулы по уплате

налога на доходы фирм сроком до 10 лет для

проектов, направленных на развитие новейших

технологий, таких как биотехнологии, нанотех-

нологии, передовые материалы и цифровые

технологии [15, с. 63].

18. Инструменты поддержки спроса на инно-

вационные товары и услуги. Инструменты под-

держки спроса на инновационные товары и услу-

ги используются для стимулирования инвести-

ций в научно-технологической и инновационной

сфере посредством создания и развития рынков

инновационных товаров и услуг, оказывающих

положительное влияние на местные сообщества

в областях, имеющих значение для устойчивого

развития (включая поддержку экспериментов

по новому применению передовых технологий).

18.1. Предкоммерческие закупки. Предкоммер-

ческие закупки направлены на поддержку раз-

работки инновационных решений и реализацию

инновационных проектов от стадии идеи до

создания прототипа или опытных испытаний.

В рамках предкоммерческих закупок созданы

такие популярные технологии, как спутниковая

система навигации «Глобальная позициониру-

ющая система» (Global Positioning System, GPS)

и Интернет-протокол (Internet Protocol, IP). Пред-

коммерческие закупки, несмотря на то, что они

называются «закупками», на самом деле явля-

ются финансированием НИОК(Т)Р и инноваций

для достижения конкретных целей, определяе-

мых общественными потребностями. Предком-

мерческие закупки можно рассматривать как

разновидность схемы распределения рисков

и выгод между государственными органами,

частными компаниями, научными организаци-

ями и университетами в целях стимулирования

научно-технологической и инновационной де-

ятельности, направленной на удовлетворение

потребностей общества.

18.2. Государственные закупки инновацион-

ных товаров и услуг на коммерческой ста-

дии. В отличие от предкоммерческих закупок

инновационные товары и услуги, закупаемые

в рамках государственных закупок, должны быть

коммерчески жизнеспособными и функциональ-

но пригодными для конечных пользователей

независимо от того, какие усилия на более

ранних этапах потребовались от поставщиков

таких товаров и услуг. Государственные закупки

могут использоваться как для стимулирования

создания ещё не существующих инновационных

товаров и услуг, так и для содействия широкому

распространению и использованию внутри стра-

ны уже существующих инновационных товаров

и услуг. Второй вариант актуален для разви-

вающихся стран, заинтересованных в быстром

освоении и распространении передовых техно-

логий и инноваций, которые уже существуют

в развитых странах.

18.3. Программы развития поставщиков. Про-

граммы развития поставщиков направлены на

поддержку отечественных МСП в развивающих-

ся странах в получении доступа к международ-

ным покупателям (как правило, крупным МНК),

что в дальнейшем способствует интеграции

этих МСП в ГЦДС. Используя различные меры

поддержки, такие как консультационные услуги,

ваучеры и гранты, программы развития постав-

щиков повышают инновационный потенциал, эф-

фективность деятельности и экспортную конку-

рентоспособность потенциальных поставщиков

для того, чтобы они могли удовлетворить по-

требности зарубежных покупателей. Программы

развития поставщиков также являются важным

фактором привлечения иностранных инвести-

ций, поскольку МНК учитывают глубину и широ-
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ту местной сети поставок при принятии решений

о новых инвестициях.

18.4. Программы открытых корпоративных ин-

новаций. Общая черта этого типа инструментов

заключается в том, что крупные компании (зача-

стую МНК) определяют проблему или область,

в которой им необходимо инновационное реше-

ние, а затем ищут решения в открытом режиме

среди поставщиков (местных МСП, других фирм

или предпринимателей). В рамках программ

открытых корпоративных инноваций крупные

компании наряду с денежной поддержкой МСП

(в виде грантов) могут оказывать и техническую

помощь МСП по вопросам качества и управле-

ния. Примеры инструментов открытых корпора-

тивных инноваций: акселератор, технологиче-

ский конкурс, скаутинг, хакатон, питч-сессия

и др.

18.5. Другие инструменты стимулирования

спроса на инновационные товары. Налоговые

стимулы, ваучеры, льготные кредиты и иные

стимулы для фирм и частных лиц могут исполь-

зоваться в целях стимулирования приобрете-

ния инновационной продукции, изготовленной

на основе технологий, способствующих дости-

жению ЦУР, в частности для стимулирования

покупки электромобилей, энергоэффективного

оборудования и иных инновационных товаров

и услуг с подтверждёнными положительными

социальными и экологическими эффектами.

19. Меры и инструменты для освоения, исполь-

зования и распространения технологий и инно-

ваций. Наращивание технологического потенци-

ала компаний и стимулирование использования

новых и усовершенствованных технологий явля-

ются важнейшими условиями повышения про-

изводительности труда и эффективности фирм

в экономике, основанной на знаниях, особенно

в условиях быстрого изменения технологиче-

ской парадигмы в сторону Индустрии 4.0. Это

особенно важно для МСП, которые должны быть

способны быстро адаптироваться к изменениям

рыночных и иных условий. Однако на практике

МСП часто ограничены в знаниях, опыте и фи-

нансировании, что уменьшает их возможности

в части инвестиций в новые технологии и на-

выки, которые могут повысить их конкуренто-

способность. Поэтому правительства напрямую

поддерживают посредников, оказывающих по-

мощь МСП в освоении, передаче, генерировании

и коммерциализации технологий и инноваций.

При этом для поддержки освоения, исполь-

зования и распространения новых технологий

и инноваций, способствующих достижению ЦУР,

могут использоваться налоговые и иные стиму-

лы. Например, используя налоговые стимулы,

правительство может существенно сократить

налоговую нагрузку для компаний, внедряющих

инновации с положительными экологическими

и социальными эффектами.

19.1. Консультационные услуги для бизнеса.

Бизнес-консультирование является составной

частью процессов внедрения технологий и ин-

новаций, которые могут повысить производи-

тельность труда работников и эффективность

деятельности фирм. Бизнес-консультации были

важнейшим инструментом политики в сфере

НТИ, лежащей в основе «азиатских экономи-

ческих чудес», представляющих собой бурное

экономическое развитие некоторых азиатских

стран (включая Японию и Сингапур). Консуль-

тационные услуги для бизнеса среди прочего

могут предоставляться в рамках акселерацион-

ных программ и бизнес-инкубаторов.

19.2. Консультационные услуги по распростра-

нению и внедрению технологий. Консультаци-

онные услуги по распространению и внедрению

технологий (technology extension services) —

это вид консультационных услуг для бизнеса,

ориентированных на внедрение технологиче-

ских решений, например, цифровых технологий.

Консультационные услуги по распространению

и внедрению технологий являются ключевым

инструментом реализации стратегий в области

Индустрии 4.0 и цифровизации предприятий, по-

скольку они напрямую решают проблему нехват-

ки технологических навыков и компетенций.

19.3. Центры поддержки технологий и иннова-

ций. В рамках программы Всемирной органи-

зации интеллектуальной собственности (ВОИС)
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по созданию Центров поддержки технологий

и инноваций (ЦПТИ) развиваются националь-

ные сети ЦПТИ для предоставления следующих

услуг в области интеллектуальной собственно-

сти: а) предоставление доступа к специализи-

рованным базам патентной информации; б) обу-

чение поиску по базам патентной информации;

в) услуги патентного поиска; г) поддержка пе-

редачи технологий и разработки новых техноло-

гий; д) аналитика рынков; и др.

19.4. Технологические центры. Технологические

центры (technology centers), как правило, имеют

отраслевую специфику и накапливают значи-

тельную технологическую экспертизу в той или

иной отрасли, зачастую помогая разрабатывать

новые технологические решения или адаптиро-

вать существующие технологии к потребностям

национальной экономики. Технологические цен-

тры могут быть самостоятельными или входить

в состав более крупной сети. Одной из наиболее

известных в мире сетей является сеть Общества

им. Фраунгофера в Германии, объединяющая

76 центров прикладных исследований и фили-

алов в Германии, а также представительства

в США, Китае, Израиле, Бразилии, Индии и Юж-

ной Африке. В рамках инициативы Общества им.

Фраунгофера создаются Центры компетенций

Индустрии 4.0, которые развивают передовые

технологии и участвуют в цифровизации немец-

ких промышленных предприятий, помогая им

внедрять цифровые и сетевые технологии.

19.5.Научно-технологические парки (технопар-

ки). Технопарки предназначены для максимиза-

ции положительных вторичных эффектов в ре-

зультате концентрации в одном месте различных

видов научно-технологической и инновацион-

ной деятельности. Эффективность технопарков

зависит от того, каким образом стимулируются

инвестиции, инновации и обмен знаниями внут-

ри них, а также от интенсивности инновацион-

ной деятельности самих резидентов технопар-

ков, которыми могут быть не только МСП, но

и крупные предприятия, включая МНК. В рам-

ках технопарков могут использоваться другие

меры и инструменты инвестиционной политики,

включая гранты, налоговые стимулы, субсиди-

рование инвестиций, консультационные услуги,

инкубационные и акселерационные программы

и др. Популярность технопарков среди разра-

ботчиков политики в сфере НТИ среди прочего

обусловлена успешностью таких известных кей-

сов, как Стэнфордский исследовательский парк

(Stanford Research Park) в Кремниевой долине

в США и Научный парк университета Цинхуа

(Tsinghua University Science Park, TusPark) в На-

циональной инновационной демонстрационной

зоне Чжунгуаньцунь в Китае.

19.6. Трансфер технологий. Правительства мо-

гут использовать следующие инструменты сти-

мулирования трансфера технологий: 1) финансо-

вая и организационная поддержка посредников

в области передачи технологий; 2) нормативно-

правовое регулирование в области интеллекту-

альной собственности, направленное на стиму-

лирование передачи технологий; 3) выделение

грантов и оказание технической поддержки для

того, чтобы помочь фирмам оформить заявки

на получение патентов и оплатить пошлины за

продление действующих патентов; 4) предостав-

ление налоговых стимулов, грантов и льготных

кредитов для поддержки коммерциализации

и распространения технологий; 5) содействие

выявлению и приобретению инновационных тех-

нологий, необходимых для решения конкретных

задач в сфере устойчивого развития; 6) содей-

ствие ПИИ, которые обладают большим потен-

циалом передачи технологий местным фирмам.

19.6.1. Центры трансфера технологий. Прави-

тельства стран поддерживают и финансируют

деятельность центров трансфера технологий

(ЦТТ) для того, чтобы устранить препятствия

на пути передачи технологий, включая барьеры

в области знаний и навыков работников фирм.

В частности, ЦТТ: 1) выявляют конкретные техно-

логии, готовые к коммерциализации; 2) иденти-

фицируют фирмы, которые могут получить вы-

году от использования конкретных технологий;

3) предоставляют исследователям и фирмам

консультационные услуги в области интеллек-

туальной собственности; 4) налаживают взаи-
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модействие между фирмами и организациями,

производящими знания.

19.7. Онлайновые платформы инноваций. В дан-

ном случае речь идёт о создании и поддержке

онлайновых платформ инноваций, облегчающих

доступ к передовым технологиям и их передачу,

включая онлайновую технологическую платфор-

му для достижения ЦУР 2030 Connect в рамках

Механизма ООН по содействию развитию тех-

нологий, платформу ВОИС в области зелёных

технологий WIPO GREEN и др.

19.8. Информационно-разъяснительные

кампании. Проведение информационно-

разъяснительных кампаний и мероприятий

в поддержку использования передовых техноло-

гий и инноваций, способствующих достижению

ЦУР, играет важную роль с точки зрения стиму-

лирования необходимых инвестиций в научно-

технологической и инновационной сфере.

19.9. Льготные тарифы и аналогичные схемы

субсидирования. Предоставление финансовых

стимулов для внедрения и распространения

инновационных технологий в отдельных техно-

логических областях способствует увеличению

инвестиций в НИОК(Т)Р и инновации. Например,

льготные тарифы и аналогичные схемы субси-

дирования могут использоваться для стимули-

рования развития возобновляемых источников

энергии, электрического транспорта и др.

20. Инструменты поддержки инновационных

предприятий на ранних стадиях жизненного

цикла фирмы. Популярный набор инструмен-

тов политики в сфере НТИ ориентирован на

предоставление физической инфраструктуры

и различных видов консультационных услуг для

предприятий на ранних стадиях жизненного цик-

ла фирмы в рамках комплексного предложения.

В частности, к таким инструментам относятся

инкубаторы и акселераторы, которые, как пра-

вило, ориентированы на инновационные компа-

нии и секторы, а в некоторых случаях связаны

с государственными исследовательскими орга-

низациями для поддержки коммерциализации

знаний и создания спин-офф компаний на базе

университетов.

При этом наряду с физической инфраструктурой

и консультациями важную роль играет финанси-

рование инновационных предприятий на ранних

стадиях жизненного цикла фирмы, поскольку

стартапы и молодые инновационные компании

сталкиваются со значительными препятствия-

ми при получении финансирования, особенно

когда речь идёт о более инновационных фир-

мах, которые несут значительные риски для

финансирующей стороны. В целом физическая

инфраструктура, консультации (включая мен-

торство) и инвестиции должны дополнять друг

друга, для того чтобы обеспечить максимальную

эффективность поддержки стартапов и молодых

инновационных предприятий.

20.1. Инкубаторы. Бизнес-инкубация представ-

ляет собой процесс, направленный на поддерж-

ку развития новых стартапов и инновационных

предприятий на ранних стадиях жизненного цик-

ла фирмы. Инкубаторы стремятся создать для

предпринимателей благоприятные условия на

начальном этапе предпринимательской деятель-

ности, чтобы помочь снизить затраты на запуск

предприятия, повысить уверенность и потен-

циал предпринимателя и связать его с ресур-

сами, необходимыми для создания и развития

бизнеса. Технологические инкубаторы нацелены

на развитие стартапов на основе передовых

технологий, уделяя особое внимание коммер-

циализации интеллектуальной собственности,

привлечению инвестиций и профильному обуче-

нию предпринимателей и работников техноло-

гических компаний.

20.2. Акселераторы. Акселерационные програм-

мы ориентированы на быстрорастущие компа-

нии, находящиеся в процессе масштабирования,

и предполагают интенсивную программу настав-

ничества, обычно сопровождаемую возможно-

стью получения инвестиций на ранней стадии

развития фирм. Цель акселерационной програм-

мы состоит в том, чтобы сократить время вхож-

дения компании в стадию роста, адаптировать

стратегию фирмы в соответствии с рыночными

условиями или свернуть деятельность предпри-
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ятия, если масштабирование невозможно. Пер-

воначально многие программы акселераторов

были ориентированы на ИКТ и другие высокие

технологии. На современном этапе программы

акселераторов стали более диверсифицирован-

ными и включают вертикально ориентированные

программы (например, в области энергетики,

зелёных технологий, здравоохранения) и про-

граммы, ориентированные на определённый тип

предпринимателей (женские стартапы, стартапы

представителей меньшинств, стартапы, связан-

ные с университетами).

20.3. Инструменты поддержки финансирова-

ния инновационных предприятий на ранних

стадиях их жизненного цикла. Правительства

стран могут играть важную роль в содействии

инвестициям в акционерный капитал иннова-

ционных фирм на ранних стадиях их жизнен-

ного цикла, используя ряд мер и инструмен-

тов инвестиционной политики, включая непо-

средственное выделение капитала финансовым

посредникам и нормативно-правовое регули-

рование для развития индустрии венчурного

капитала и иных форм финансирования новых

технологий, способных помочь в достижении

ЦУР. Финансирование инновационных фирм на

ранних стадиях их жизненного цикла призвано

решить проблему несовершенства финансового

рынка в части финансирования деятельности

фирм в высоко инновационных и рискованных

отраслях. Такие компании зачастую имеют огра-

ниченные возможности в части генерирования

доходов и получения доступа к другим внешним

источникам финансирования из-за проблемы

информационной асимметрии, которая на ран-

них этапах жизненного цикла фирмы является

более актуальной, чем на более зрелых стадиях

развития предприятия. Инвесторы на ранних ста-

диях жизненного цикла фирмы непосредственно

решают проблемы, связанные с информацион-

ной асимметрией. В частности, инвесторы и их

представители, как правило, активно участвуют

в деятельности компании-объекта инвестиций

(например, занимая должность в совете дирек-

торов), что позволяет им использовать свои

знания и связи для развития компании. В этом

смысле финансирование инновационных фирм

на ранних стадиях их жизненного цикла суще-

ственно отличается от классического долгового

финансирования предприятий.

20.3.1. Прямое выделение государственного

капитала.

20.3.1.1. Фонды прямых инвестиций. Правитель-

ства стран создают и управляют собственными

фондами прямых инвестиций, которые представ-

ляют собой фонды посевного или венчурного ка-

питала. Обычно такой вариант применяется в тех

случаях, когда отсутствует рынок венчурного

капитала и нет сообщества частных инвесторов.

Управление фондом венчурного капитала может

быть полностью внутренним процессом либо

передано на аутсорсинг.

20.3.1.2. Фонды совместного инвестирования.

В рамках фондов совместного инвестирования

правительство стремится привлечь частный вен-

чурный капитал, выступая в роли соинвестора

фонда. Совместное инвестирование может про-

исходить как в рамках отдельных сделок (через

фонды посевных совместных инвестиций), так

и в рамках более формальной структуры фонда,

обычно создаваемого на 10 лет и управляемого

генеральным партнёром и командой, которые

берут на себя всю полноту операционной ответ-

ственности.

20.3.1.3.Фондыфондов. Правительство назнача-

ет независимого управляющего фонда фондов

(Fund-of-funds), который решает, каким фондам

соинвестирования в частном секторе нужно

выделить государственный капитал для дальней-

шего инвестирования в акционерный капитал

инновационных фирм на ранних стадиях жиз-

ненного цикла. Эта модель становится популяр-

ной, поскольку предоставляет правительствам

возможность инвестировать сразу в несколь-

ко фондов венчурного капитала с тем, чтобы

снизить риски и предоставить рынку несколь-

ко альтернативных источников финансирования

стартапов и молодых фирм.

20.3.2. Налоговые стимулы. Налоговые сти-

мулы включают пониженные ставки налогов
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и налоговые вычеты для венчурных инвесторов

и компаний-объектов венчурных инвестиций

в целях уменьшения объёма подлежащих к упла-

те налогов (включая освобождение от уплаты

некоторых налогов).

20.3.3. Гарантии по кредитам и венчурным

инвестициям. В целях стимулирования венчур-

ных инвестиций в НИОК(Т)Р и инновации прави-

тельство может давать гарантии по кредитам,

выданным стартапам и молодым инновацион-

ным фирмам, а также гарантии по инвестициям

венчурных компаний в акционерный капитал

стартапов и молодых инновационных фирм.

20.3.4. Нормативно-правовое регулирование

в области венчурных инвестиций. Меры нор-

мативно-правового регулирования в области

венчурных инвестиций включают: а) ослабление

ограничений для институциональных инвесто-

ров с целью диверсификации источников финан-

сирования фондов венчурного капитала; б) со-

вершенствование стандартов бухгалтерского

учёта и контрольных показателей эффективно-

сти для повышения прозрачности венчурных

фондов и защиты инвесторов; в) стимулирова-

ние притока иностранных венчурных инвести-

ций; и др.

20.3.5. Поддержка деятельности бизнес-

ангелов. Правительства некоторых стран под-

держивают развитие инвестирования бизнес-

ангелов в целях повышения вероятности

получения финансирования для стартапов

и молодых инновационных фирм. В частности,

правительство может поддержать соответству-

ющие образовательные и информационные

мероприятия, а также создание официаль-

ных сетей бизнес-ангелов. Меры поддержки

включают финансовую поддержку операци-

онной деятельности сетей бизнес-ангелов

и национальных ассоциаций, связывающих сети

бизнес-ангелов с другими государственными

или частными организациями, работающими

в области рискового капитала, а также обучение

бизнес-ангелов.

Сети бизнес-ангелов, как правило, включают

состоятельных частных лиц1, которые объеди-

няются для совместной оценки и финансиро-

вания новых предприятий (некоторые модели

предполагают объединённые инвестиции, а дру-

гие модели — индивидуальные инвестиции). На

современном этапе сети бизнес-ангелов стали

механизмом, позволяющим объединить инве-

сторов, которые ищут инвестиционные проекты,

и предпринимателей, которые ищут финансиро-

вание, а также местом, где предприниматели, по-

лучившие ангельские инвестиции, и инвесторы

могут обменяться опытом в рамках различных

мероприятий, включая инвест-уикенды, стартап-

уикенды, «ночи провалов» и др.

21. Инфраструктура качества, стандартизация,

метрология и оценка соответствия. Инфра-

структура качества, стандартизация, метроло-

гия, аккредитация, оценка соответствия и кон-

троль (надзор) за рынком являются важнейши-

ми инструментами стимулирования инвестиций

в разработку и внедрение продуктовых и про-

цессных инноваций в целях модернизации пред-

приятий с учётом экологических и социальных

норм, поскольку в отношении нарушителей тре-

бований нормативно-правовых актов (например,

в части замены вредных химических веществ)

могут быть применены штрафные санкции. В дан-

ном случае инвестиции во внедрение передовых

стандартов и сертификацию продукции и про-

цессов направлены на обеспечение качества

товаров, защиту прав потребителей, охрану здо-

ровья населения, защиту окружающей среды

и достижение экологических и социальных це-

лей.

1Традиционно к состоятельным частным лицам относятся частные лица с крупным чистым капиталом (high-net-worth

individual) — лица, обладающие чистым капиталом в размере не менее 1 млн. долл. По оценкам компании Knight Frank,

количество частных лиц с крупным чистым капиталом в мире в 2022 г. составило 69,544 млн. чел. [23]. Среди частных лиц

с крупным чистым капиталом больше всего резидентов США — 25,173 млн. чел., континентального Китая — 10,389 млн. чел.,

Германии — 3,379 млн. чел., Франции — 3,183 млн. чел., Канады — 3,073 млн. чел., Японии — 2,916 млн. чел., Великобритании —

2,858 млн. чел., Австралии — 2,214 млн. чел. Справочно: количество частных лиц с крупным чистым капиталом в Швейцарии

в 2022 г. составило 1,062 млн. чел., Тайване — 839,5 тыс. чел., Южной Корее — 798,5 тыс. чел., Индии — 797,7 тыс. чел.,

Гонконге — 730,7 тыс. чел., Сингапуре — 570,5 тыс. чел., Бразилии — 525,1 тыс. чел., Швеции — 460,2 тыс. чел.
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21.1. Стандарты. Стандарты выступают в каче-

стве классического механизма передачи техно-

логий; их внедрение часто стимулирует инвести-

ции в процессные и организационные иннова-

ции, поскольку компании стремятся получить ак-

кредитацию по межотраслевым стандартам (на-

пример, ISO 9000 и ISO 14000) или по отрасле-

вым стандартам. Стандарты могут распростра-

няться на все операции предприятия или только

на некоторые из них, например, производство

продукции, выполнение НИОК(Т)Р и др. Государ-

ственные инициативы по поддержке внедрения

стандартов нацелены на стимулирование инве-

стиций в инновации фирм. В частности, прави-

тельство может использовать субсидирование

расходов на аккредитацию фирмы и внедрение

инноваций в рамках процесса аккредитации,

включая расходы на организационные измене-

ния, совершенствование процессов, подготовку

и переподготовку кадров, модернизацию про-

изводственного оборудования и инфраструкту-

ры ИКТ. Основными инструментами поддержки

внедрения стандартов являются ваучеры и гран-

ты в сочетании с консультационными услугами.

21.2. Метрология. Метрология, будучи наукой

об измерениях, служит основой для торговли

и технологического прогресса. Она не только

обеспечивает согласованность качества това-

ров и услуг в различных отраслях, но и позво-

ляет тестировать новые решения и прототипы.

Метрология и испытания являются важнейшими

услугами, поддерживающими инновационный

процесс фирм. Для того чтобы повысить конку-

рентоспособность своей продукции, компаниям

часто приходится подтверждать качество исход-

ных материалов (например, соответствие сырья

определённым экологическим стандартам для

продажи на развитых рынках) либо самого про-

дукта (например, маркировка CE в Европейском

союзе, подтверждающая соответствие товаров

европейским стандартам безопасности для че-

ловека, окружающей среды и имущества). В слу-

чае недоступности качественных услуг в сфере

метрологии и испытаний предприятия в развива-

ющихся странах просто не будут инвестировать

капитал в повышение качества своей продукции

за счёт внедрения инноваций.

22. Кластеры и сети фирм для инноваций.

На современном этапе появляется всё больше

доказательств того, что инновации возникают

или усиливаются благодаря взаимодействию

между фирмами, пользователями и иными парт-

нёрами. В результате разработчики политики

в сфере НТИ поощряют и поддерживают созда-

ние структур, обеспечивающих взаимодействие

между группами компаний и связанными с ни-

ми стейкхолдерами. Эти структуры могут ори-

ентироваться на географически близкие друг

к другу компании, относящиеся к определённым

отраслям (кластеры), или на фирмы, имеющие

динамические взаимоотношения и связи (сети),

в надежде на дальнейшее развитие совмест-

ной инновационной деятельности и повышение

конкурентоспособности участников кластеров

и сетей. В рамках кластеров и сетей фирм мо-

гут использоваться различные меры и инстру-

менты инвестиционной политики, включая пря-

мое государственное финансирование научно-

технологической и инновационной деятельно-

сти предприятий; поощрение умной специали-

зации в инновационных и технологических об-

ластях, актуальных для решения общественных

задач; и др.

22.1. Кластерыфирм. Развитие кластеров компа-

ний способствует получению эффекта масштаба

и агломерационного эффекта при изучении, эф-

фективном использовании и разработке новых

технологий и инноваций. Инициативы в области

кластерного развития, как правило, состоят из

двух элементов. Первый элемент — поддержка

экосистемы кластера в проведении мероприя-

тий по информированию об инновациях и сти-

мулированию предприятий и других участни-

ков кластера к сотрудничеству и разработке

совместных инновационных проектов. Второй

элемент — прямая финансовая и консультаци-

онная поддержка фирм в части осуществления

научно-технологической и инновационной де-

ятельности, например, путём предоставления

инновационных грантов и др.

22.2. Сети фирм. Сети фирм могут фоку-
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сироваться на различных аспектах научно-

технологической и инновационной деятельно-

сти. Некоторые из них ориентированы на пере-

довые технологии, обмен информацией о тех-

нологических прорывах в конкретных секторах

и поощрение связей между фирмами. В качестве

примера такой сети фирм можно привести Сеть

трансфера знаний (Knowledge Transfer Network)

в Великобритании. Меры и инструменты инве-

стиционной политики могут быть направлены на

поддержку самих сетей фирм и предоставление

им возможности осуществлять деятельность по

информированию и распространению иннова-

ций и технологий.

23. Особые экономические зоны. Некоторые

государства разработали ОЭЗ, которые спе-

циализируются на определённых видах эконо-

мической деятельности, отражающих текущие

экономические преимущества стран (например,

ОЭЗ для развития сектора ИКТ и аутсорсинга

бизнес-процессов на Филиппинах). При этом

для создания новых конкурентных преимуществ

во многих странах развиваются ОЭЗ в виде

высокотехнологичных, аэрокосмических и био-

технологических парков, цифровых инкубаторов

и др. [47, с. 155]. В частности, такие высоко-

технологичные ОЭЗ, как «Электронный город»

в г. Бангалор (Индия) и зона возобновляемых

источников энергии в экогороде Масдар (Объ-

единённые Арабские Эмираты), используются

для того, чтобы реализовать конкретные цели

и задачи устойчивого научно-технологического

и инновационного развития стран [47, с. 155].

Вклад ОЭЗ в устойчивое развитие стран может

быть значительным, особенно если они способ-

ствуют созданию кластеров в виде групп взаи-

мосвязанных фирм, научно-исследовательских

институтов, учебных заведений и государствен-

ных учреждений, расположенных рядом друг

с другом.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что в разре-

зе отдельных стран инструментарий инвестици-

онной политики в интересах устойчивого науч-

но-технологического и инновационного разви-

тия может существенно различаться с учётом

специфики самих стран. Представленная выше

система мер и инструментов указанной инвести-

ционной политики может быть использована при

разработке и реализации дорожной карты НТИ

для ЦУР в Беларуси и региональных дорожных

карт НТИ для ЦУР на уровне Союзного государ-

ства Беларуси и России и Евразийского эко-

номического союза, что позволит добиться су-

щественного синергетического эффекта, и тем

самым повысить эффективность политики в сфе-

ре НТИ для достижения ЦУР в государствах-

участниках этих региональных интеграционных

объединений.
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