
но же, государства, заинтересованного в экономическом росте. Однако не следует забывать -  
жизнь не стоит на месте, поэтому необходимо дальнейшее совершенствование правовых ме
ханизмов жилищной ипотеки и создание условий для эффективной работы институтов жи
лищного рынка.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

По всему миру ежегодно появляются миллионы новых товаров и технологий Инно
вационный сектор - один из самых опасных и рискованных. Не смотря на это, западный биз
нес тратит миллионы долларов на создание know how.. Американские компании тратят в год 
от 10 до 20% чистой выручки на создание или улучшение своих товаров или производствен
ных возможностей. В странах ЕС порядка 50% предприятий обеспечено за счет разработок 
новых товаров. Для сравнения: доля инновационно активных предприятий в России не пре
вышает 10 - 12%. Средства тратятся в основном на усовершенствование существующего 
продукта. Лишь 16% компаний внедряют нововведения, серьезно изменяющие и улучшаю
щие качество. Разработкой новых технологий занимаются всего 9%. Цифры действительно 
небольшие. Тому существует множество причин.

Главная характеристика любых инвестиций —  соотношение риска и доходности. В 
случае с инвестициями в инновационные проекты уровень риска достаточно высок. Из 10 
разработок 5 приносят инвестору минус. Из оставшихся 5 разработок только 3 позволят всего 
лишь окупить затраты. Утешает потенциальных инвесторов то, что оставшиеся 2 новинки 
дают такую прибыль, что она распределяется на все 10 разработок объемом не менее 40%. А 
кроме того, на рынке инвестиций есть менее рисковые проекты с не меньшей прибыльно
стью. С доходностью также много вопросов: потенциально прибыль от новых разработок 
может быть очень высокой, однако практически всегда на начальном этапе требуются боль
шие инвестиции, а отдача происходит через значительное время. Именно это обстоятельство 
выступает сильным сдерживающим фактором для инвесторов.

Существует значительный разрыв в схеме «Государство-Наука-Хозяйствующие 
субъекты». В России мало специализированных институтов и фондов, поддерживающих раз
работку и внедрение инновационных продуктов. Но государственных денег здесь явно не 
хватит, нужен интерес со стороны частных инвесторов, подкрепленный налоговыми льгота
ми. Любые инновации требуют времени и больших затрат на внедрение, а в нашей стране с 
постоянно меняющимся налоговым законодательством, нормами и правилами, неразвитой 
судебной системой, слабой защитой интеллектуальной собственности сложно делать вложе
ния: результат может быть непредсказуем.

Инвестиции в новые разработки пока не заметны через статистические данные. В 
России практически все проекты, даже масштабные, включающие в себя значительные инве
стиции в инновации и ноу-хау, не попадают в статистические данные, т. е. абсолютно не вид
ны и их результаты.

Необходимо приложить массу усилий, чтобы активизировать отечественный бизнес. 
Для этого, во-первых, большее внимание к существующей проблеме со стороны государст
венных органов. Фискальная и кредитно-денежная политика должны быть направлены на 
стимулирование инновационной активности. Российской науке требуется поддержка государ
ства (государственные контракты, гражданские и кооперативные соглашения, развитие про
екта свободных экономических зон со льготным режимом налогообложения и подготовлен
ными для производства площадками и др.).

Во-вторых, разрабатывать программы, стандарты и механизмы, позволяющие хотя 
бы частично снизить угрозу потери денег при создании новых продуктов (поэтапное финан
сирование инновационных проектов-каждое следующее финансовое отчисление произво
дится только после получения результатов предыдущего этапа; вложение средств не в одну, а



сразу в несколько различных разработок, которые иногда даже конкурируют между собой- 
тем больше шансов, что хоть одна из новинок будет пользоваться спросом на рынке).

Плюс обеспечить общественную информированность о проводимых мероприятиях 
и получаемых результатах в области инноваций, подкрепленную достоверными социологи
ческими и статистическими данными.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Одним из ключевых процессов развития современной экономики является прогрес
сирующая глобализация. Интернационализация хозяйственной деятельности - это усиление 
взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние международных эко
номических отношений на национальные экономики, участие стран в мировом хозяйстве. 
Отношение к глобализации как специалистов, так и жителей планеты неоднозначно, а порой 
и диаметрально противоположно. Это обусловлено оценками последствий глобализационных 
процессов: одни усматривают в них серьезную угрозу экономической системе, другие видят 
средство дальнейшего прогресса экономики. Несомненно, последствия глобализации могут 
носить как позитивный, так и негативный характер, однако альтернативы ей нет.

Россия интегрируется в мировую экономику, имея невысокий уровень технико
экономического развития, низкую конкурентоспособность большинства отраслей отечест
венной промышленности, одностороннюю диверсификацию производства на добывающих 
отраслях. Это основные причины того, что Россия участвует в международном разделении 
труда в качестве поставщика сырья и потребителя готовой продукции.

Для изменения роли России в мировой экономике важно скорректировать макроэко
номическую политику, и затем на новой основе строить внешнеэкономическую стратегию. В 
среднесрочной перспективе, исходя из «Стратегии развития Российской Федерации до 2020 
г.», органы государственной власти должны активизировать мероприятия, направленные на 
совершенствование экономической среды, улучшение предпринимательского климата, созда
ние благоприятных условий для трансформации отечественной экономики.
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РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ

С 1 января 2002 г. в нашей стране начался переход к трехуровневой системе пенси
онного обеспечения, принятой во всем мире. Необходимость пенсионной реформы в России 
была вызвана несоответствием старой пенсионной системы рыночным принципам экономи
ки.

Цель пенсионной реформы -  поставить в зависимость размер пенсии от размера зар
платы, т. е. вклада работника в экономику, улучшить качество жизни бедующих пенсионеров 
и дать дополнительный источник для повышения размера пенсии за счет инвестирования 
части пенсионных отчислений. Таким образом, от распределительного принципа выплаты 
пенсий Россия перешла к накопительной системе, которая состоит из трех элементов.

Базовая часть трудовой пенсии идет на выплату текущих пенсий, финансируется за 
счет части социального налога, поступающей в бюджет, и составляет 6% от фонда оплаты 
труд. Страховая часть трудовой пенсии формируется за счет ежемесячных страховых начис
лений на фонд оплаты труда и составляет 8% ФОТ для с 2008 г., учитывается на именных 
счетах в ПФР и идет на выплату текущих пенсий.


