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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения опыта США и Китая в сфере 
разработки и реализации региональной структурной политики. Обоснованы основные направления 
совершенствования региональной структурной политики, в числе которых: тесная взаимосвязь 
структурной и научно-технологической политики; активный характер государственного управления 
изменениями в структуре национальной и региональной экономики; реализация системного подхода 
к модернизации структуры экономики; разнообразие институциональных форм участников реали-
зации политики; использование сетевых структур; повышение роли социальных и экологических 
критериев в оценке результатов структурных преобразований экономики; высокий уровень разно-
образия инструментария структурной политики.
Ключевые слова: региональная политика, структурная политика, зарубежный опыт, адаптация 
опыта.
Abstract: in article possibility of application of experience of the USA and China in the sphere of develop-
ment and realization of regional structural policy is considered. The main directions of improvement of 
regional structural policy, among which are proved: close interrelation of structural and scientifi c and 
technological policy; active nature of public administration by changes in structure of national and re-
gional economy; realization of system approach to modernization of structure of economy; variety of insti-
tutional forms of participants of realization of policy; use of network structures; increase of a role of social 
and ecological criteria in an assessment of results of structural transformations of economy; high level of 
a variety of tools of structural policy.
Key words: regional policy, structural policy, foreign experience, experience adaptation.

Структурная политика как объект анализа
Важным компонентом информационной базы, 

необходимой для совершенствования процессов 
разработки и реализации региональной структур-
ной политики, является эмпирический материал, 
отражающий опыт зарубежных стран в этой пред-
метной области. Его систематизация и компаратив-
ный анализ позволяют выявить достижения миро-
вой практики, адаптированное использование ко-
торых в регионах России способно повысить эф-
фективность управленческих решений и действий 
по модернизации структуры экономики субъектов 
Российской Федерации. 

Полагаем, «поле» анализа должно включать 
следующие основные компоненты структурной 
политики и направления ее реализации: постанов-
ка целей и задач структурных преобразований; 
формирование и развитие новых секторов и видов 
экономической деятельности; появление и распро-
странение новых форм пространственной органи-
зации экономики; развитие институционального 
обеспечения связей между отдельными секторами, 

комплексами, отраслями экономики, крупным и 
малым бизнесом региона; инструментарий поли-
тики.

Положив в основу анализа метод индукции [1], 
обратимся к характеристике опыта США и Китая, 
с тем чтобы при его обобщении выявить не только 
сходные, но и особенные моменты, значимые для 
учета специфики состояния и условий развития 
структуры экономики. 

При разработке рекомендаций по применению 
зарубежного опыта к российским условиям мы 
исходим из соотношения общего и особенного в 
поведении социально-экономических систем раз-
личного уровня [1–5].

Опыт разработки и реализации региональной 
структурной политики в крупнейших 

экономиках мира
Анализ опыта США в области разработки и 

реализации структурной политики позволяет вы-
делить ряд моментов, заслуживающих повышен-
ного внимания. 

1. Обращает на себя внимание разнообразие 
институциональных форм, обеспечивающих ин-
теграцию деятельности разных секторов экономи-© Букреев С. А., 2014
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ки посредством использования механизма госу-
дарственно-частного партнерства. На необходи-
мость, формы и инструменты интеграции социаль-
но-экономических систем различной институцио-
нальной природы обращают внимание отечествен-
ные и зарубежные исследователи. 

В составе данных институциональных форм 
одну из центральных позиций занимают кластеры 
(сетевые структуры, участниками которых высту-
пают промышленные компании, исследовательские 
центры, научные учреждения, а также органы 
власти) [5–10].

Важное место отводится государственно-част-
ным кооперационным соглашениям в области ис-
следований и разработок (обеспечивают взаимо-
действие государственной науки с частнопредпри-
нимательским и универ ситетским секторами). Для 
осуществления конкретных научно-инновацион-
ных проектов уча стники соглашений о кооперации 
имеют право образовывать совместные консорци-
умы. При этом государственные организации 
обычно вносят в качестве вклада интеллектуаль-
ную собственность в виде патентов, техно-
логических разработок и своего исследовательско-
го и материально-тех нического потенциала [8, 
с. 104–105].

В промышленно-технологическом партнерстве, 
участниками которого выс тупают фирмы, как пра-
вило, не конкурирующие друг с другом и представ-
ляющие весь инновационный цикл создания и 
освоения новых техноло гий, существенное значе-
ние имеет поддержка государства. Государство не 
только содействует созданию таких парт нерств, но 
и непосредственно участвует в их деятельности в 
лице федеральных ведомств, исследовательских 
центров и лабораторий [8, с. 106].

Для разработок и коммерциализации базовых 
технологий масштабного применения продуктивно 
используются стратегические межотраслевые 
партнер ства. По за кону такие партнерства могут 
включать фир мы, имеющие организационно-пра-
вовую форму партнерств с ограничен ной ответ-
ственностью в области исследований и разработок, 
коопераци онные организационно-правовые струк-
туры в области исследований и разработок, бес-
прибыльные организации, федеральные ведомства 
и орга низации. Форма построения и набор участ-
ников таких партнерств находятся целиком на ус-
мотрении частного сектора. Государство осущест-
вляет ре комендательную и информационно-кон-
сультационную функции [8, с. 106].

В составе институтов, используемых в процес-
сах структурных преобразований на национальном 
и региональном уровнях, распространены коопе-
рационные исследовательские центры промышлен-
ности и университетов штатов, целями образования 
которых являются: активизация кооперационных 
исследований промышленности и университетов, 
укрепление связей между исследованиями и тех-
нологическим развитием [8, с. 107]. 

2. Для структурных преобразований социально-
экономических систем распространено использо-
вание разных видов особых экономических зон как 
эффективных институциональных форм про-
странственной организации экономики. В их числе: 
предпринимательские зоны (далее – ПЗ) и техно-
логические парки. 

Первые используются для оживления мелкого 
и среднего бизнеса в депрессивных районах, глав-
ным образом городских, путем предоставления 
предпринимателям большей свободы деятельности 
и значительных финансовых льгот. Для получения 
статуса ПЗ, район, выделяемый для этих целей, 
должен отвечать ряду требований, к наиболее важ-
ным из них относятся следующие: более 70 % 
жителей района должны иметь личный или семей-
ный доход ниже 80 % среднего дохода жителей 
данного города или всей страны; уровень безрабо-
тицы в районе должен значительно превышать 
таковой в городе или всей стране [11, с. 416]. 

Основное ограничение, применяемое при ор-
ганизации ПЗ, касается срока их функционирова-
ния. В большинстве штатов он составляет 10–20 
лет, федеральные ПЗ создаются на 20 лет, и в даль-
нейшем этот срок может быть продлен. Экономи-
ческие стимулы и льготы, предоставляемые ПЗ, 
включают: 5%-ную скидку на налоги, выплачива-
емые при строительных и ремонтных работах; 
налоговую скидку предприятию за каждого допол-
нительно принятого на работу человека (до 2 тыс. 
дол.); отмену налога на увеличение капитала ком-
пании.

Технологические парки (технико-внедренчес-
кие зоны) представляют собой территориально 
сгруппированную совокупность научных лабора-
торий и производственных помещений, предостав-
ляемых на льготных условиях в аренду венчурным 
фирмам, занятым коммерческим освоением перс-
пективных научных и технологических нововве-
дений. 

3. Разработка структурной политики осущест-
вляется в тесной взаимосвязи с научно-технологи-
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ческой политикой. В составе общих для них целей: 
создание инфраструктуры мирового класса для 
содей ствия американской промышленности и тор-
говле; содействие интеграции военного и граждан-
ского производства; формирование трудовых ре-
сурсов мирового класса, способных актив но 
участвовать в быстро изменяющейся экономике, 
основанной на зна ниях, повышение эффективно сти 
и стабильности партнерства государства и частно-
го сектора [12, с. 18]. 

4. Структурная политика, как правило, взаимо-
связана с экологической. Основой управления 
экосистемой служит генеральный план по приро-
допользованию. Этот план ориентирует как мест-
ных, так и иностранных инвесторов на перспекти-
вы природозащитной политики в регионе, дает 
возможность оценить целесообразность инвести-
рования по экологическим параметрам или про-
считать вероятные расходы на экологические цели 
в ходе производственной деятельности. Поэтому 
основная задача генерального плана – определить 
основные природоохранные цели на обозримую 
перспективу с гарантиями для инвесторов не изме-
нять экологические требования в ближайшие 5–10 
лет [8, с. 156].

5. Разнообразие экономико-организационного 
обеспечения структурной политики, важными 
элементами которого выступают:

– научно-тех нологическое прогнозирование 
(форсайт), определение критических технологий;

– государственно-частное партнерство, в пер-
вую очередь в сфере НИОКР;

– целевые программы формирования промыш-
ленных кластеров;

– налоговые стимулы, используемые для со-
действия рас пространению технологий, обучению 
и переподготовке кадров, сотрудни честву универ-
ситетов и промышленности или для стимулирова-
ния отдель ных стадий развития компаний;

– федеральная контрактная система, в рамках 
которой государство выступает заказчиком научно-
технологической продукции и услуг, стимулируя 
рост соответствующих секторов и видов экономи-
ческой деятельности;

– реализация государством функции девелопе-
ра, связанной с развитием за счет средств властей 
штатов про изводственной и социальной инфра-
структуры, подготовкой в инженерном от ношении 
мест для возможного производственного строи-
тельства, созда ние специально оборудованных для 
этого промышленных парков, научно-технологи-
ческих парков, технополисов;

– финансовое стимулирование развития перс-
пективных видов экономической деятельности, 
осуществляемое по средством предоставления де-
шевых кре дитов, субсидий, дотаций и др.;

– реализация государственными органами час-
ти маркетинговых функций, обычно выполняемых 
предприятиями; экспортного контроля (защиты 
технологий от несанкционированного распростра-
нения); защиты интеллектуальной собственности 
и авторских прав;

– создание льготного инвестиционного режима 
для реализации проектов в приоритетных для шта-
та отраслях экономики.

В число приоритетных отраслей администра-
тивно-территориальных образований входят наи-
более конкурентоспособ ные, а также те, чье раз-
витие может принести наибольший эффект для 
хозяйства региона. Особыми льготами обычно 
пользуются проекты, предусматривающие созда-
ние и развитие пред приятий, деятельность которых 
носит экспортную или импортозамещающую на-
правленность [8, с. 216]. 

Обращаясь к опыту Китая, нельзя не учесть, 
что к 2020 г. эта страна станет первой по размеру 
мировой экономической державой [13, с. 365, 368], 
имея на протяжении более 30 лет одни из самых 
высоких в мире темпы прироста ВВП [там же, 
с. 375]. 

Характеризуя реализуемую в этой стране струк-
турную политику, обратим внимание на следующие 
значимые моменты. 

1. Сохранение трудоемкого сектора экономики. 
Такое решение властей учитывает особенности 
страны (в том числе наличие огромной резервной 
армии труда, низкую квалификацию значительной 
массы рабочей силы) и возможности, создаваемые 
процессами глобализации (в частности, развитие 
общемировой тенденции переноса трудоемких 
производств из промышленно развитых государств 
в развивающиеся страны, повышение географичес-
кого разнообразия сфер приложения капиталов).

Важно отметить, что, сохраняя трудоемкий 
сектор экономики, власти страны ставят перед ним 
задачи общесистемного характера, в числе кото-
рых: поддержание статуса доминирующего миро-
вого игрока в трудоемких отраслях обрабатыва-
ющей промышленности [14, с. 2]; финансирование 
прорыва в сферу наукоемких отраслей с использо-
ванием инвалютной выручки в том числе [там же, 
с. 3]. 

2. Установление в качестве стратегических зон 
управленческого воздействия государства научно-
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технической сферы, перспективных отраслей эко-
номики, обеспечивающих ее сквозную модерниза-
цию и интеграцию в мировое экономическое 
пространство. 

Научно-техническая сфера как объект управле-
ния представлена в первую очередь микроэлектро-
никой и информатикой, аэрокосмической и оптико-
волоконной связью, биотехнологией и генной ин-
женерией, новыми энергосберегающими техноло-
гиями, производством оборудования для охраны и 
улучшения окружающей среды, медицинской тех-
никой [15, с. 186]. 

Л. Новоселова выделяет наиболее предпочти-
тельные для государства объекты отраслевой струк-
туры экономики, относя к ним: высокорентабельные 
экспортоориентированные отрасли обрабатыва-
ющей промышленности (легкая, текстильная, пи-
щевая индустрия), капиталоемкие отрасли промыш-
ленности с ориентацией на внешний и внутренний 
рынки (машиностроение, металлургия, химическая 
промышленность), инфраструктура (транспорт, 
связь, энергетика) и сферы хозяйственной деятель-
ности, продукция которых пользуется гарантиро-
ванно высоким спросом на внутреннем рынке 
(операции с недвижимостью) [16, с. 63–64]. 

3. Последовательное динамичное расширение 
сферы производства, где современные технологии 
играют важную роль. Иными словами, в структуре 
экономики повышается удельный вес более слож-
ных сегментов производственного сектора. При 
этом ставится задача устранения импортной зави-
симости большинства отраслей Китая, превращение 
его в одного из ведущих поставщиков высокотех-
нологичной продукции на рынки развитых стран. 

М. Елизаветин в структуре такой продукции 
выделяет микросхемы, полупроводники, станки 
для металлообработки, текстильной промышлен-
ности, бытовую технику, медикаменты [17, с. 21]. 

О. Шенкар, ссылаясь на данные китайского 
министерства торговли, констатирует, что электро-
ника и станки уже в 2002 г. составляли примерно 
половину экспорта страны. Доля Китая на мировом 
рынке электроники ныне превышает 20 % [14, 
с. 118].

4. Формирование опорных элементов нацио-
нальной и региональной инновационной системы. 
В этом качестве выступают технопарки, которые в 
Китае называют зонами развития новых и высоких 
технологий. Их участниками становятся предприя-
тия реального сектора экономики, высшие учебные 
заведения, научно-исследовательские учреждения. 
Начиная с 1985 г. в стране создано 52 технопарка, 

из которых 21 имеет государственный статус [18, 
с. 19]. 

Р.  Зименков в качестве одного из показатель-
ных примеров приводит Пекинский технопарк, 
образованный в 1988 г. На его территории распо-
ложено около 50 вузов, 130 научно-исследователь-
ских институтов и лабораторий, в которых занято 
более 100 тыс. человек. К середине 1998 г. в тех-
нопарке было одобрено создание более 3,5 тыс. 
промышленных предприятий, в том числе около 
350 – с участием иностранных инвесторов. Осво-
ено производство около 7 тыс. видов наукоемких 
изделий, из которых более 350 удостоены между-
народных и государственных премий за изобрете-
ния [18, с. 20]. 

Другой пример – Вейхайский технопарк, осно-
ванный в 1991 г. Как и предыдущий, он является 
государственной коммерческой структурой; в со-
став ее активов входят: земля, объекты недвижи-
мости, развитая инфраструктура, сервисные цент-
ры. Его основная функция – индустриализация и 
коммерциализация новых и высоких технологий и 
распоряжение инновациями в целях повышения 
конкурентоспособности национальной промыш-
ленности. Крупнейшие в Китае Шандунский уни-
верситет и Харбинский технологический институт, 
другие вузы и колледжи, 17 научно-исследователь-
ских институтов разместили в этом технопарке 
отделения, задача которых представлять свои на-
учно-технологические проекты экспертному сове-
ту для отбора и помещения в бизнес-инкубаторы с 
надеждой на коммерциализацию и превращение в 
инновации. «Выращивание» происходит до дости-
жения устойчивой рентабельности в «тепличных» 
условиях малой арендной платы, низких налоговых 
платежей и платежей за сервисное обслуживание, 
а в ряде случаев – при участии администрации 
бюджетными средствами в капитале фирм или в 
частичном финансировании проектов [19, с. 38].

5. Институциональное обеспечение размеще-
ния производительных сил на новых территориях. 
Речь идет об использовании такой формы про-
странственной локализации бизнеса, как свобод-
ные экономические зоны, в которых организуется 
экспортоориентированное производство. 

В качестве значимой характеристики таких зон 
В. Гельбрас указывает на предоставляемое регио-
нальным властям право принимать нормативные 
акты, предусматривающие в этих зонах более при-
влекательный, чем в других районах страны, пра-
вовой и экономический режимы, и таким образом 
стимулировать их развитие [20, с. 165–166]. 
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6. Апробация новых институциональных форм 
хозяйствования. В их числе: 

– опытно-конструкторские центры, создава-
емые на территории Китая зарубежными компани-
ями, использующие передовые технологии (напри-
мер, в автомобильной промышленности);

– создание предприятий с участием капиталов 
конкурирующих зарубежных партнеров;

– создание со второй половины 90-х гг. ХХ в. 
предприятий, целиком принадлежащих иностран-
ному капиталу; 

– слияние китайских производителей с подраз-
делениями ведущих зарубежных компаний в высо-
котехнологичных секторах экономики (например, 
TCL завершает слияние с подразделением фран-
цузской компании Thompson, в результате чего она 
станет крупнейшим в мире производителем теле-
визоров) [14, с. 4, 118];

– создание альянсов ведущих китайских уни-
верситетов с западными университетами и компа-
ниями [14, с. 5].

7. Разнообразие инструментов структурной 
политики, обеспечивающей решение ключевых 
задач экономического развития страны, ее терри-
торий: 

– мобилизация иностранных инвестиций для 
модернизации структуры экономики (снятие огра-
ничений на создание предприятий, полностью 
принадлежащих иностранному капиталу, обеспе-
чение его доступа в более широкий круг отраслей 
и регионов страны, использование концессий, 
предоставляемых иностранной компании на строи-
тельство и эксплуатацию объектов инфраструкту-
ры) [9; 10];

– развитие высоких технологий (облегченный 
доступ к кредитам в таких отраслях, как информа-
тика, биомедицина, производство новых материа-
лов с высокой добавленной стоимостью; ввод 
преференциального налога на добавленную стои-
мость для компаний, производящих программное 
обеспечение; освобождение от уплаты НДС экс-
портеров высоких технологий) [15, с. 186];

– стимулирование передачи технологий ино-
странными компаниями в высокоприоритетных 
сферах экономики Китая [9; 10];

– наращивание китайскими компаниями науч-
но-исследовательского потенциала. Доля научно-
исследовательского персонала в общем количестве 
сотрудников на крупных и средних предприятиях 
выросла с 2,6 в 1987 г. до 3,9 % в 1998 г., а доля 
ученых и инженеров среди НИОКР-персонала 
возросла с 28,2 до 54,4 %. Возглавляют этот про-
цесс «научно-технические предприятия», явля-

ющиеся, как правило, дочерними структурами или 
филиалами исследовательских учреждений и вузов 
[14, с. 83]. 

Рекомендации для разработки и реализации 
структурной политики на национальном

и региональном уровнях
Оценка зарубежного опыта разработки и реа-

лизации государственной структурной политики 
позволяет осуществить выбор его достижений, 
которые целесообразно использовать в управлен-
ческой практике регионов России. В их числе:

1. Разработка структурной политики в тесной 
взаимосвязи с научно-технологической, образова-
тельной и инвестиционной политикой. Это дости-
гается посредством постановки общих для них 
задач, в составе которых: экономический рост, 
расширение наукоемкого сектора, разработка прин-
ципиально новых видов продукции, повышение 
конкурентоспособности национальной и регио-
нальной экономики, интеграция национальной и 
региональной экономики в мировое экономическое 
пространство. 

2. Проактивный характер государственного уп-
равления изменениями в структуре национальной и 
региональной экономики, осуществляемого по-
средством инструментария научно-тех нологического 
прогнозирования (форсайта), среднесрочного и 
стратегического планирования, программно-целе-
вого подхода. Такая политика призвана иницииро-
вать и продуцировать появление новых элементов 
структуры экономики (видов деятельности, отрас-
лей, комплексов), обновление институциональных 
форм пространственной организации экономики.

3. Реализация системного подхода к модерни-
зации структуры экономики, предусматривающего 
изменения не только ее элементов (отраслей, видов 
экономической деятельности, предприятий), но и 
развитие отношений и связей между ними (напри-
мер, неконкурентных отношений между участни-
ками кластеров). 

Названный подход обеспечивает также сопря-
женное развитие различных элементов структуры 
экономики (например, секторы ИКТ и системы 
образования). 

4. Разнообразие институциональных форм, 
обеспечивающих посредством использования ме-
ханизма государственно-частного партнерства 
интеграцию деятельности разных секторов эконо-
мики (кластеры, государственно-частные коопера-
ционные соглашения, промышленно-технологи-
ческие партнерства, исследовательские центры 
промышленности и университетов и др.). 

С. А. Букреев
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5. Разнообразие институциональных форм, 
обеспечивающих мобилизацию, размещение и 
развитие производительных сил, в том числе на 
новых территориях (особые экономические зоны 
разных видов, центры конкурентоспособности, 
технопарки, технополисы, предприятия с ино-
странным капиталом, предприятий, целиком при-
надлежащих иностранному капиталу). 

6. Использование сетевых структур для форми-
рования и развития долгосрочных взаимовыгодных 
связей крупного, среднего и малого бизнеса, опо-
средующих отношения между участниками фран-
чайзинговых сетей, заказчиками и исполнителями 
производственных и научно-производственных 
контрактов. 

7. Актуализация роли социальных и экологи-
ческих критериев в оценке результатов структур-
ных преобразований экономики. В составе первых 
– расширение числа рабочих мест, повышение 
требований к качеству рабочей силы. В числе вто-
рых – стандарты качества окружающей среды. 

8. Высокий уровень разнообразия инструмен-
тария структурной политики, включающего в том 
числе: облегченный доступ к кредитам в наукоем-
ких отраслях (информатика, биомедицина, произ-
водство новых материалов с высокой добавленной 
стоимостью и др.); освобождение от уплаты НДС 
экспортеров высоких технологий; целевые про-
граммы формирования и развития инновационных 
кластеров; налоговые стимулы, используемые для 
содействия рас пространению технологий, обуче-
нию и переподготовке кадров, сотрудни честву 
университетов и промышленности; предоставле-
ние бизнесу капитальных субсидий для покрытия 
расходов на приобретение земельных участков, 
зданий и технологического оборудования; субси-
дий, выдаваемых на создание новых рабочих мест, 
повышение квалификации рабочих и менеджеров, 
исследования, посвященные созданию новых про-
дуктов. 
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