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Аннотация: целью данной работы является анализ подходов инновационной политики в области 
стимулирования акторов НИС Китая, находящегося, как и Россия, на инвестиционной стадии тех-
нологического развития. В исследовании выделяются актуальные направления инновационной поли-
тики Китая, анализируется система мер, направленных на стимулирование акторов НИС. Рас-
сматривается проблема влияния государственной инновационной политики на дисфункции и струк-
турные разрывы НИС. 
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Abstract: the paper examines innovation policy approaches to stimulate actors NIS China. China, like 
Russia, is a country in the investment-driven stage. The study analyzes the system of incentives for the actors 
of NIS and takes into account the problem of dysfunctions and structural disruptions of NIS.
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Возможные пути формирования национальных 
инновационных систем (НИС) и связанный с этим 
широкий спектр проблем государственной инно-
вационной политики являются сегодня актуальным 
направлением исследований [1–7]. Одна из ключе-
вых проблем рационального формирования инно-
вационных систем заключается в создании непро-
тиворечивой и эффективной системы стимулов для 
деятельности ее акторов. Необходимость такого 
стимулирования связана не только с высокориско-
вым и непредсказуемым характером этой деятель-
ности [8], но и с наличием дисфункций в самой 
НИС [9]. Следует принимать во внимание, что 
провалы НИС могут находиться во взаимной зави-
симости с провалами рынка. 

Согласно концепции НИС [1, 3, 10], в качестве 
центрального звена НИС рассматриваются пред-
приятия, при этом известные определения НИС 
базируются на том факте, что акторы системы, 
взаимодействуя, создают, модифицируют, продви-
гают и используют овеществленные и неовещест-
вленные знания. 

Важным и в некотором смысле «естественным» 
актором НИС является государство (см. [11]), по-
скольку может оказывать существенное влияние 

на функционирование всей системы. Эффектив-
ность НИС напрямую зависит от содержания и 
акцентов государственной инновационной поли-
тики, системности и эффективности ее мер. Более 
того, нерациональная государственная инноваци-
онная политика может усилить структурные раз-
рывы и дисфункции НИС, привести к снижению 
мотивации деятельности акторов в рамках НИС. В 
частности, источником структурных разрывов в 
НИС может являться нарушение взаимодействий 
акторов НИС, а углубление этих разрывов может 
быть связано с отсутствием или слабостью мер, 
направленных, например, на поддержку передачи 
знаний от акторов блока производства знаний к 
акторам предпринимательской среды1. Существен-
ные структурные разрывы в НИС также могут 
возникать при отсутствии промежуточных инсти-
тутов, «адекватных соответствующей стадии раз-
вития страны» [6] и необходимых для перехода к 
следующей стадии. Изучение подходов стран к 
формированию этих институтов в рамках государ-
ственной инновационной политики может дать 
представление о возможном влиянии мер полити-
ки на возникновение и устранение дисфункций в 
НИС и ее структурных провалов в определенных 
социально-экономических и технологических ус-
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1 Подробно о макроблоках НИС см. [12].
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ловиях развития страны. Целью данной работы 
является анализ подходов инновационной полити-
ки в области стимулирования акторов НИС Китая, 
находящегося, как и Россия, на инвестиционной 
стадии технологического развития.

Сегодня в качестве примера развивающейся 
страны, проводящей успешную государственную 
политику, направленную на развитие НИС, часто 
приводят Китай. В настоящее время эта страна 
сумела добиться значительного опережения госу-
дарств, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по ряду пока-
зателей, в частности, по расходам на исследования 
и разработки (ИиР) предпринимательского сектора, 
уровню использования патентов резидентами стра-
ны, темпам прироста ВВП на одного работника по 
паритету покупательной способности [13, 14]. Так, 
расходы на ИиР, проводимые предприниматель-
ским сектором, рассчитываемые как процент от 
валового внутреннего продукта, увеличились в 
Китае в 2012 г. по сравнению с 2000 г. в 2,7 раза. 
При этом данный показатель, нормированный от-
носительно уровня стран ОЭСР, вырос за этот 
период в 6,4 раза. В целом показатель для стран 
ОЭСР затрат на ИиР, проводимых предпринима-
тельским сектором (как процент от ВВП), незна-
чительно уменьшился за данный период – в 1,04 
раза (рисунок). Для сравнения аналогичные инди-
каторы России уменьшились в 1,13 раз и в 1,22 раза 
(рассчитано по данным [14]). 

В то же время динамика ряда других показате-
лей указывает на проявление некоторых проблем 
в функционировании НИС страны. Так, согласно 

данным [15], в Китае, где на протяжении долгого 
времени наблюдалось стабильное повышение доли 
экспорта высокотехнологичной продукции в общем 
объеме экспорта промышленной продукции, после 
2007 г. наметилась тенденция к снижению данного 
показателя, который в 2013 г. составил лишь 87 % 
от значения 2007 г. Такие же тенденции характерны 
для такого показателя, как чистый приток прямых 
иностранных инвестиций, как доля в ВВП: если в 
2007 г. он составлял 4,9 % от ВВП страны, в кри-
зисном 2009 г. – 3,3 %, то в 2013  г. – 3,8 %. 

Необходимо отметить: несмотря на ряд указан-
ных проблем, очевидно, что в Китае созданы до-
статочно сильные стимулы, побуждающие его 
национальный бизнес к активному участию в ис-
следованиях и разработках (ИиР), а также в про-
цессах диффузии их результатов. Акцент на моти-
вацию бизнеса в инновационной политике страны 
был сделан в начале 1990-х гг., хотя первые шаги 
в этом направлении предпринимались еще в пери-
од реформ 1978 г. До этого, начиная с 50-х гг., по-
литика в области ИиР концентрировалась на таких 
акторах НИС, как государственные научно-иссле-
довательские организации (см., например, [16–
18]).

Инновационная политика, в которой ключевая 
роль отводилась государственным научным орга-
низациям и высшим учебным заведениям, базиро-
валась на использовании инструментов, основан-
ных на стимулировании предложения, прежде 
всего на научно-технических программах как ис-
точниках исследований и разработок. Как показал 
опыт Китая, такая политика оказалась недостаточ-

Рисунок. Показатели финансирования ИиР в Китае и России, нормированные относительно
соответствующих показателей стран ОЭСР в целом, %
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но эффективной, поскольку не могла воздейство-
вать на большую часть национальных предприятий, 
а отдельные успехи на прорывных направлениях, 
к тому же достигнутые за счет высокой концент-
рации ресурсов, не приводили к значительному 
повышению конкурентоспособности экономики 
страны в целом [19]. Возникновение структурных 
разрывов НИС, связанных с низкой мотивацией 
акторов предпринимательской среды, потребовало 
изменения вектора инновационной политики. 

Переориентация инновационной политики 
Китая на национальный бизнес в качестве ключе-
вого актора НИС сопровождалась изменением 
подхода к стимулированию акторов системы. Вмес-
те с тем перенос акцента на бизнес в системе сти-
мулов к деятельности в рамках НИС не означал 
отказа государства от доминирования в ряде отрас-
лей (подробно см. [20]) и от превалирующей роли 
в этой системе. 

На новом этапе развития этого направления 
политики были использованы рыночные стимулы, 
прежде всего давление конкуренции. В сочетании 
с рядом институциональных изменений, например 
«децентрализацией бюрократии» (подробно см. 
[16]). Это позволило добиться масштабной транс-
формации предприятий в акторов НИС и способ-
ствовало налаживанию процессов диффузии зна-
ний от акторов, создающих знания, к акторам, 
способным к их экономическому использованию. 
Таким образом, научно-исследовательские инсти-
туты и высшие учебные заведения также оказались 
в зоне воздействия реформ и стали одним из ис-
точников возникновения новых высокотехнологич-
ных компаний. Активное применение и инструмен-
тов политики, ориентирующейся на тягу рынка, 
началось примерно с середины 2000-х гг. [21]. В 
частности, широкое распространение в стране 
получили такие инструменты этой политики, как 
инициативы по лидирующим рынкам, налоговые 
льготы для поощрения спроса на инновационные 
продукты. Так, с 2008 г. были введены специальные 
налоговые льготы для предприятий высоких и 
новых технологий (High and New Technology 
Enterprise), в том числе: снижение ставки налога 
на прибыль с 25 до 15 %; предоставление налого-
вых каникул на два года, а затем в течение трех лет 
для предприятий, находящихся в пяти особых эко-
номических зонах, снижение на 50 % налога на 
прибыль. Такие преференции оказались значимы-
ми для предприятий высоких и новых технологий 
как акторов НИС, поскольку существенно снижают 
издержки производства инновационных продуктов. 

Подобные льготы применяются и для китайских 
софтверных компаний, например, налоговые кани-
кулы или снижение налога на прибыль на 10 % для 
ключевых компаний, включенных в государствен-
ный план. Кроме того, софтверные компании ос-
вобождены от пошлины при импорте оборудования 
и материалов, ввезенных для собственного поль-
зования (подробно см. [22]). 

В инновационной политике Китая важное мес-
то занимают и стимулы к участию акторов в про-
изводстве и диффузии знаний. В частности, для 
всех компаний действует налоговый вычет в раз-
мере 150 % расходов на исследования и разработки 
(ИиР). При этом для предприятий высоких и новых 
технологий допускается, что менее 40 % расходов 
на ИиР могут быть потрачены вне страны, но пра-
ва на созданную интеллектуальную собственность 
должны принадлежать этим предприятиям. При 
передаче технологий первые 5 млн юаней дохода 
освобождаются от налогообложения, а для доходов 
больше 5 млн – ставка налога на прибыль умень-
шается вдвое. 

Налоговые льготы и специальные программы 
играют существенную роль в развитии инноваци-
онного бизнеса, так как его прямая поддержка го-
сударством ограничена, а китайский банковский 
сектор традиционно не предусматривает благопри-
ятных условий для малых предприятий [20]. Вы-
шеперечисленные меры, направленные на стиму-
лирование участия акторов в диффузии и произ-
водстве знаний, во многом способствовали сокра-
щению структурных разрывов в НИС Китая  и 
достижению страной определенных успехов в 
инновационном развитии.

Начало активного применения перечисленных 
выше мер можно связать с принятием в 2006 г. 
Национального средне- и долгосрочного плана 
развития науки и техники [23]. В данном докумен-
те правительство установило новый ориентир – пе-
реход страны к развитию на основе собственных 
инноваций. В частности, в рамках указанного пла-
на предполагается: ограничить зависимость эконо-
мики Китая от импортных технологий (до 30 %); 
повысить вклад технологических достижений в 
экономический рост (более чем 60 %); увеличить 
инвестиции в ИиР до 2,5 % от ВВП; вывести Китай 
в число пяти ведущих стран по количеству патен-
тов, выданных гражданам. В результате собствен-
ные (или коренные) инновации (Zizhu Chuangxin) 
должны потеснить иностранные технологии и стать 
опорой развития национальной экономики. Конеч-
ной же целью реализации данного плана является 

Подходы к стимулированию акторов национальной инновационной системы
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достижение страной лидерства в науке и техноло-
гиях. 

Вместе с тем в ряде работ отмечается, что про-
движение исследований и инноваций, являющихся 
результатами деятельности акторов национальной 
инновационной системы, уже давно находится в 
зоне внимания государства (см., например, [24]). 
Элементы политики «собственных инноваций» 
прослеживаются в учрежденной в 1985 г. Програм-
ме 863 (План развития высоких технологий); в 
начатой в 1988 г. Программе «Факел»,  в рамках 
которой шло создание зон развития высоких тех-
нологий; в осуществляемом с 1995 г. Проекте 211 
по подготовке специалистов для реализации нацио-
нальных проектов развития. В 1997 г. правитель-
ство страны опубликовало доклад «Развитие эко-
номики знаний на основе создания национальной 
инновационной системы», и в научно-технологи-
ческую политику Китая была включена концепция 
«национальной инновационной системы». Таким 
образом, можно сделать вывод, что разработка 
Национального средне- и долгосрочного плана 
развития науки и техники начиналась далеко не с 
чистого листа, а его реализация осуществляется на 
основе ряда уже решенных задач в области сниже-
ния зависимости экономики Китая от иностранных 
технологий.

В рамках реформ, осуществляемых в соответ-
ствии с Национальным планом и направленных на 
переход к собственным инновациям, правительство 
страны акцентировало внимание на крупномасш-
табных проектах. Такие проекты в 16 различных 
областях (например, крупномасштабная добыча 
нефти и газа, современные ядерные реакторы, 
новое поколение широкополосных беспроводных 
сетей и т.д.) стали одним из ключевых инструмен-
тов Национального плана развития науки и техни-
ки. Целью их реализации были объявлены «адсорб-
ция и ассимиляция» передовых технологий. 

Чтобы осуществить Национальный план, Китай 
также провел целый ряд преобразований, в том 
числе в области промышленной политики. Ряд 
исследователей указывает, что часть этих мер но-
сила ярко выраженный протекционистский харак-
тер. К таким мерам, например, относятся: установ-
ление жестких правил патентования, чтобы заста-
вить иностранные компании подавать патенты и 
лицензировать технологии в Китае; или введение 
национальных стандартов и сертификатов в качест-
ве барьеров для входа на национальный рынок (см. 
[20, 24]). Патентование, в частности, было исполь-
зовано не только как инструмент давления на 

иностранные компании (например, если они пред-
ставляют угрозу для расширения национальных 
компаний), но и как база для процессов создания 
собственных инноваций национальными предпри-
ятиями. Поэтому правительство стимулировало и 
принуждало китайские компании к активной ре-
гистрации патентов. Следует отметить, что до 
этого периода режим охраны интеллектуальной 
собственности был достаточно слабым, хотя при-
соединение к ВТО в 2001 г., позволившее Китаю 
расширить международное экономическое сотруд-
ничество, получить доступ к новым технологиям 
и создать драйверы для будущего технологическо-
го развития, поставило страну перед задачей ук-
репления защиты прав на интеллектуальную 
собственность. Вместе с тем именно слабая защи-
та интеллектуальной собственности давала воз-
можность акторам НИС Китая активно участвовать 
в процессах диффузии инноваций [20]. В связи с 
этим правительство Китая не спешило вводить 
строгую охрану прав интеллектуальной собствен-
ности, оправдывая это тем фактом, что Япония и 
азиатские тигры имели более слабые системы за-
щиты интеллектуальной собственности при вступ-
лении в ВТО [21]. Ситуация изменилась кардиналь-
ным образом после принятия плана по переходу 
страны к развитию на основе собственных инно-
ваций. Однако помимо впечатляющего роста пока-
зателей Китая по количеству поданных патентных 
заявок других ощутимых результатов эта стратегия, 
по-видимому, пока не принесла. Следует отметить, 
что существенные недостатки инновационной 
политики в области патентования (в частности 
большое число патентов низкого качества, низкая 
степень координации государственной политики в 
области защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность на разных уровнях власти) были учте-
ны при разработке Национальной стратегии Китая 
в области прав на интеллектуальную собственность 
на 2014–2020 гг. 

Таким образом, сегодня в инновационной по-
литике Китая можно выделить два направления: в 
рамках первого воздействие государственной по-
литики на акторов НИС осуществляется посред-
ством рыночных стимулов и предполагает в том 
числе смягчение высоких рисков на стадиях инно-
вационной деятельности, далеких от рынка; второе 
направление основано на административном дав-
лении государства на предпринимательскую среду, 
принуждении ее к инновационной деятельности и 
выглядит особенно привлекательно с точки зрения 
достижения быстрых результатов. В то же время 
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существует опасность, что такие результаты могут 
оказаться краткосрочными и исчезнут, как только 
давление государства ослабеет, если не будут под-
держаны рынком. Более того, форсирование этого 
направления может привести к нарастанию дис-
функций НИС, а также к усилению структурных 
разрывов системы, поскольку результатом давления 
государства на акторов НИС может стать имитация 
последними инновационной активности. Весьма 
вероятно, что падение ряда показателей, характе-
ризующих инновационное развитие Китая, может 
быть вызвано именно такого рода явлениями. Так, 
впечатляющий рост количества патентов оказался 
во многом связан со стремлением предприятий 
получить поддержку государства в виде субсидий 
и налогов; в результате часть полученных патентов 
исследователи характеризуют как «мусорные» 
(«junk» patents), т.е. низкого качества (см., напри-
мер, [20], [25–27]). Политика перехода к собствен-
ным инновациям в отношении иностранных ком-
паний также, вероятно, требует корректировки. Об 
этом свидетельствует, в частности, значительное 
сокращение доли финансирования расходов на ИиР, 
поступающего из-за рубежа. Значение данного 
показателя в 2013 г. было вдвое ниже, чем в 2006 г. 
[28]. 

В результате в настоящее время перед Китаем 
стоит проблема найти оптимальный баланс между 
рыночными и нерыночными стимулами иннова-
ционной деятельности. Также в рамках государст-
венной инновационной политики предстоит ре-
шить задачу координации политики спроса и 
предложения.

Россия, как и Китай, находится на инвестици-
онной стадии технологического развития, но 
значительно уступает ему в скорости продвижения 
к следующей стадии. Сегодня для нашей страны 
все еще актуальны задачи, решение которых Ки-
таю так или иначе уже удалось найти. Сформули-
рованные в начале 2000-х гг. на уровне государст-
венной политики Российской Федерации цели 
инновационного развития по большей части не 
были достигнуты. Основной массив задач инно-
вационного развития был определен в «Основах 
политики РФ в области развития науки и техно-
логий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу», принятых в марте 2002 г., однако 
добиться эффективной реализации части этих 
задач так и не удалось. В частности очевидно, что 
в настоящее время в рамках развития системы мер 
экономического и иного стимулирования научной, 
научно-технической и инновационной деятель-

ности актуальной является задача создания доста-
точно полной и непротиворечивой системы стиму-
лов деятельности акторов в НИС. Налоговое сти-
мулирование этой деятельности в России пока еще 
явно не носит системного характера. В частности, 
мотивационная основа диффузии знаний представ-
ляет собой достаточно узкий набор точечных мер 
(например, освобождение от налога на добавлен-
ную стоимость продажи или передачи исключи-
тельных прав на некоторые виды интеллектуальной 
собственности или ввоза технологического обору-
дования, аналоги которого не производятся в стра-
не, по перечню, утверждаемому Правительством). 
К сожалению, здесь находит отражение подход к 
формированию инновационной политики, который 
в работе [6] метко обозначен как «шоковая тера-
пия», под которой понимается «единовременное и 
радикальное изменение системы институтов» [там 
же]. Отличительными чертами шоковой терапии 
являются несистемный и беспорядочный характер, 
отсутствие четкого определения целей и задач, 
реализации которых должны способствовать со-
здаваемые институты. 

Достаточно системный, хотя и не лишенный 
ряда отмеченных выше недостатков, подход, по-
следовательно реализуемый на протяжении долгих 
десятилетий в Китае, здесь мог бы послужить в 
качестве образца. К тому же у России и Китая су-
ществует ряд общих тенденций: активное участие 
государства в экономике; высокая степень бюро-
кратизации; последствия «утечки мозгов» [29]. Это 
предполагает решение схожих задач, в том числе 
обеспечения количественного и качественного 
роста человеческого ресурса в науке и технологиях; 
наращивания собственного научно-технологичес-
кого потенциала национальных предприятий; по-
ощрения диффузии технологий; мотивации акторов 
НИС к проведению ИиР и созданию собственных 
инноваций. Естественно, речь не должна идти о 
формальном копировании мер, которые доказали 
свою эффективность на практике другого государ-
ства. Направления и инструменты политики имеют 
существенные отличия в разных странах, что во 
многом обусловлено различиями институциональ-
ной среды и связано с необходимостью решения 
разных задач даже в пределах одной и той же ста-
дии технологического развития. 

Вместе с тем следует очень внимательно от-
нестись к тем примерам из практики инноваци-
онной политики не только Китая, но и других 
государств, которые приводят к возникновению 
дисфункций и структурным разрывам в НИС. Так, 
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например, следует сделать соответствующие вы-
воды относительно возможных последствий уси-
ления административного давления на акторов 
НИС, исходя из опыта Китая. Необходимо также 
учитывать, что многие страны, находящиеся на 
инвестиционной стадии технологического разви-
тия, делают акцент в инновационной политике на 
поддержке крупных предприятий и нередко – на 
реализации крупномасштабных проектов. Если 
при этом не предусмотрены стимулы для вовле-
чения в инновационную деятельность малых и 
средних предприятий, то, как показывает практи-
ка, добиться масштабного влияния государствен-
ной инновационной политики на акторов НИС не 
удается. 
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