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Заключение. Разработанный в концепции прогноза целостный взгляд на перспективы развития страны 
национальной экономики представляет своего рода рамочные условия, в пределах которых осуществляется 
конкретизация бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Годовые прогнозы выполняют, прежде 
всего, информационно-направляющую и координирующую функции, что в значительной мере способствует 
снижению риска при принятии экономических решений органами государственного управления. 
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Введение. В современном мире, несмотря на быстрое развитие информационных технологий и сферы услуг, 
материальное производство и промышленность все еще продолжают оставаться базисом экономического роста 
и основой благосостояния общества. Экономический рост также тесно связан с ростом объемов внешней 
торговли страны и, прежде всего, с увеличением экспорта товаров и повышением доходности экспортных 
операций. В свою очередь, доходность экспорта зависит от конкурентоспособности продукции конкретных 
отраслей промышленности страны на мировом рынке. 

Конкурентоспособность основывается на обладании конкурентными преимуществами, которые можно 
упрощенно классифицировать на ресурсные, технологические и институциональные. Конкурентные 
преимущества (кроме обладания природными ресурсами и неквалифицированной рабочей силой) поддаются 
созданию и развитию, из чего вытекает важность соответствующей государственной политики. 

Основная часть. Необходимо отметить, что традиционная промышленная политика подразумевает 
вмешательство государства в экономику с целью улучшения бизнес-среды и направления усилий на те сектора и 
виды деятельности, которые будут способствовать экономическому росту и росту общественного 
благосостояния. На основе этого можно выделить экономические и неэкономические цели промышленной 
политики. Экономические цели промышленной политики включают занятость в краткосрочной перспективе, 
рост выпуска продукции, более равномерное распределение доходов, более равное распределение 
экономической активности по регионам страны, увеличение технологических мощностей и повышение 
национальной конкурентоспособности. Неэкономические цели представлены национальным рейтингом и 
престижем, необходимостью по развитию «стратегических» отраслей национальной экономики (например, 
высокотехнологичных отраслей промышленности и высоко маргинальных секторов услуг). Помимо 
экономических и неэкономических целей промышленной политики, можно выделить стратегические, 
среднесрочные, тактические и текущие цели. К стратегическим целям промышленной политики относятся: 
повышение эффективности и стабильный рост; выход на мировые рынки продукции обрабатывающей 
промышленности; улучшение качества жизни населения. Среднесрочные и тактические цели промышленной 
политики предполагают развитие промышленных предприятий, развитие научного сектора экономики. Текущие 
цели – развитие ресурсосберегающих технологий, наукоемкой промышленности; поддержка отечественного 
предпринимательства, диверсификация предприятий, обеспечение правовой базы. 

Целесообразность государственной промышленной политики можно мотивировать следующим образом: 
рыночные механизмы эффективно снимают структурные дисбалансы только при относительно небольших 
отклонениях от оптимума. Для ликвидации «крупных» дисбалансов должны использоваться специальные 
внерыночные меры; временные рамки принятия решений рыночными субъектами «короче», чем необходимо для 
принятия оптимальных решений; новые секторы в период становления могут оказаться 
неконкурентоспособными из-за неблагоприятных стартовых условий. Наличие промышленной политики же 
значительно повысит вероятность становления эффективных и конкурентоспособных секторов со старта. 
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Сторонники государственной промышленной политики также утверждают, что она не только способна устранять 
негативные побочные эффекты, но и позволяет отойти от тяжелой для бюджета системы поддержки слабых 
предприятий, сосредоточив усилия и средства на приоритетных производствах. Однако при всех очевидных 
преимуществах промышленной политики в противовес могут быть приведены следующие весомые аргументы: 
она искажает рыночные сигналы и приводит к неэффективным решениям на микроуровне, генерирует более 
существенные дисбалансы, чем те, которые призвана сглаживать; промышленная политика предполагает 
неравные правила игры, создавая возможности для лоббирования и коррупции; предполагает выбор 
привилегированных предприятий, что даже в отсутствии коррупции может привести к ошибкам и масштабным 
неэффективным издержкам. Опыт многих стран доказывает неэффективность в долгосрочном плане 
инструментов промышленной политики; характер современных корпораций - транснациональный и 
диверсифицированный - не позволяет использовать отрасли как объект регулирования. 

Современная промышленная политика является более разнообразной и не сосредоточена непосредственно на 
защите конкретных отраслей. Она охватывает экономику знаний, инновации, интеграцию в глобальные цепочки 
добавленной стоимости, новую промышленную революцию. На первый план выдвигаются такие направления 
промышленной политики, как: оказание стимулирующего воздействия на повышение конкурентоспособности 
национальной промышленности; оказание государственной поддержки формирующимся конкурентоспособным 
отраслям промышленности на условиях частно-государственного партнерства, привлечения иностранного 
капитала и т.п. Государственная промышленная политика в разных странах существенно различается, но вместе 
с тем имеет следующие общие моменты: учет рыночного механизма; общий упор на предание промышленности 
адаптивного характера к окружающей среде; оказание помощи тем отраслям и сферам промышленности, где нет 
рыночных стимулов или они слабы. 

Среди новых подходов к реализации промышленной политики в научной литературе выделяют четыре 
наиболее значимых:  

1. Системный подход предполагает реализацию системы экономических, правовых, организационных и 
других мер, которые способствуют созданию конкурентоспособного промышленного комплекса. Промышленная 
политика должна учитывать не только согласованность всех ее внутренних компонентов, но и полагаться на 
взаимосвязь с другими видами политики (региональная, внешнеэкономическая, социальная, экологическая); 

2. Программно-проектный подход предполагает реализацию приоритетных промышленных проектов. 
Особенностями данного подхода является то, что основная цель – конечный результат, а не процесс; происходит 
разбиение на этапы, определение ответственных лиц, распределение ресурсов. 

3. Кластерный подход не является абсолютной новацией, но в последние десятилетия становится 
инструментом промышленной политики, в первую очередь, позволяя реализовать роль частного сектора, 
государства, исследовательских и образовательных учреждений с точки зрения их участия в инновационном 
процессе.  

4. Государственно-частное партнерство. Использование его преимуществ позволяет решить целый ряд 
долгосрочных задач – от создания инфраструктуры до разработки и адаптации новых перспективных технологий.  

Интеграционные процессы открывают новые возможности для активной совместной деятельности 
предприятий стран-партнеров путем реализации своего потенциала, создания новых инновационных продуктов 
с высокой добавленной стоимостью, повышения уровня научно-технического развития, включения в 
кооперационные цепочки, что в совокупности создаст условия для повышения эффективности экономического 
взаимодействия.  

Активное промышленное и научно-технологическое сотрудничество стран-участниц ЕАЭС предусмотрено 
Договором о Евразийском экономическом союзе. Промышленность играет важную роль в экономике ЕАЭС, 
формируя 27% суммарного объема ВВП входящих в него стран. В 2014 г. сформирована нормативно-правовая 
база в рамках ЕАЭС, включая цели, задачи, принципы, механизмы реализации промышленной политики, в 2019 
г. определены основные инструменты промышленного сотрудничества по ключевым направлениям 
промышленной политики. По нашему мнению, наибольший потенциал роста конкурентных преимуществ стран-
участниц ЕАЭС сконцентрирован в области научно-технологической и промышленной кооперации.  

Заключение. В целом роль государства в стимулировании конкурентоспособности отраслей национальной 
экономики не должна стать менее значимой, но должны измениться инструменты политики. Вместо 
государственных инвестиций и субсидий предприятиям должны быть созданы государством условия для частной 
инициативы и поддержки полезных инициатив. 
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Резюме – в статье рассмотрены три модели инновационного развития государств, выделены особенности 
и изменения в государственной политике в области науки, технологий и инноваций в процессе эволюции каждой 
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Введение. Положение государства на мировой арене во многом определяется его общей 
конкурентоспособностью, которая напрямую зависит от структуры и эффективности инновационной системы 
страны. Именно инновационная система позволяет государству занять определенную нишу в системе 
международного разделения труда, приобрести вес и статус в системе международных отношений. 

В этом контексте видится необходимым рассмотреть три модели инновационного развития государств, 
выделив особенности и произошедшие изменения в государственной политике в области науки, технологий и 
инноваций в процессе эволюции.  

Основная часть. Первая модель инновационного развития государства фокусируется на инновациях для 
роста, использовании потенциала науки и технологий для процветания и развитии социально-технических 
систем, направленных на массовое производство и потребление. Две главные особенности этой модели – это 
наукоемкое промышленное производство и устойчивое повышение производительности факторов производства 
[1]. Однако с точки зрения реализации инновационной политики этот подход оставался недостаточно 
обоснованным до окончания II мировой войны, когда эта модель была расширена, чтобы определить новое 
видение роли государства. Был сформировано мнение, что государство может и должно играть активную роль в 
финансировании научных исследований, исходя из предпосылки, что новые научные открытия будут 
реализовываться на практике благодаря прикладным НИОКР, реализуемым частным сектором. Было признано, 
что наука вносит существенный вклад в модернизацию промышленности, заменяя ремесленные практики и 
традиции, продолжением и усилением научного управления. В конце 1950-х годов популярное представление об 
экономических выгодах инноваций спровоцировало пересмотр роли научных и технических знаний как с 
эмпирической, так и с теоретической точек зрения.  Модель инноваций для роста представляет собой 
коммерциализацию научных открытий с каждым из процессов, которые следуют за открытиями, движимыми 
экономической логикой инвестиций и финансовой отдачи от потенциального рынка для инноваций. Такое 
построение отражает модернистскую уверенность в неизбежности прогресса и экономическое обоснование 
преимуществ выбора в отношении ряда конкурентоспособных продуктов, производимых массово и относительно 
недорогих. При этом негативные последствия действительно возникают, но они объясняются недостатком 
научных знаний, которые можно исправить с помощью дальнейших исследований. Регулирование по большей 
части применяется после завершения исследовательского процесса и тогда, когда возникают проблемы с 
внедрением и использованием инноваций. Для выявления этих проблем правительства используют методы по 
оценке рисков и технологий и создают специальные агентства по поддержке инноваций [2].  Акцент на важности 
науки и технологий привел к созданию многих инструментов государственной политики, направленных на 
стимулирование дополнительных бизнес-НИОКР, включая благоприятный налоговый режим, прямые субсидии, 
применяемые для конкретных отраслей, и другие благоприятные условия для инвестиций в бизнес при условии, 
что часть этих инвестиций будут направляться в инновационную деятельность. Сравнение уровней инвестиций 
в НИОКР (государственных и частных) между странами стало важным показателем их результативности. 
Обеспечение притока исследователей считается критически важным для стимулирования экономического роста, 
основанного на науке. Появление второй модели инновационного развития государства было ответом на 
кажущуюся неполноту первой модели инноваций для роста. Опыт экономического роста, начавшегося после II 
мировой войны до нефтяных потрясений 1970-х годов и рецессии 1981 года, усилил конкуренцию между 
странами и определил различия в национальной промышленности и инновационной деятельности.   Были 
выделены четыре важных фактора модификации первой модели инновационного развития государства: 

- признано, что научные и технологические знания не являются глобальным общественным благом, а 
содержат важные скрытые элементы. Знания не могли свободно перемещаться на географические и культурные 
расстояния, а вместо этого были признаны национальными достижениями [3]; 

- способность применять знания ученых и исследователей зависит от способности их усваивать [4], что 
требует предшествующего практического опыта; 

- «поглощающие способности» оказались социальными способностями, которые проистекают не только из 
уровня образования, но также из его качеств и социальных возможностей предпринимательства; 
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