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Рассмотрены масштабы и механизмы взаимодействия прямых и косвенных эконо-
мических методов инновационной политики в реформирующемся Китае. Показа-
но, что для КНР как страны с «догоняющей» моделью научно-технологического 
развития характерна опора на косвенные (налоговые) методы стимулирования, ак-
тивно применяемые в программах индустриализации. При этом государственные 
программы исследований, определяющие научно-технологический потенциал 
страны, опираются на прямое бюджетное финансирование. Сформулированы вы-
зовы инновационной политике КНР на перспективу до 2020 г. 
Ключевые слова: Китай, государственная инновационная политика, модерниза-
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Периодизация инновационной политики Китая 
Применительно к Китаю инновационную политику (ИП) можно определить как 

комплекс мер государственного регулирования экономических отношений по всей цепочке 
создания, распространения и использования новых знаний. Идеологической базой иннова-
ционной политики Китая являются установки Дэн Сяопина, в которых по проблематике 
технического прогресса выделяется один основной и два вспомогательных тезиса: (1) нау-
ка и технологии есть важнейшая производительная сила; (1.1) работники интеллектуально-
го труда, включая научно-технологических специалистов, принадлежат к рабочему классу 
и их таланты должны вознаграждаться; (1.2) реформа системы управления наукой и техно-
логиями, подобно реформе экономической структуры, направлена на высвобождение (ли-
берализацию) производительных сил1. Последовательная реализация данных установок, 
подтверждаемая статистическими наблюдениями и исследованиями, позволяет рассматри-
вать инновационную политику в контексте общего градуалистского курса пошаговой ли-
берализации экономических отношений в КНР. Инновационная политика понимается при 
этом как комплекс мер государственного регулирования их по всей цепочке создания, рас-
пространения и использования инноваций. 

Определяющие моменты, задающие периодизацию ИП Китая: речь Дэн Сяо-
пина на Национальной научной конференции 1978 г., а также ряд последующих реше-
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ний по научно-технологической политике ЦК КПК и Госсовета КНР: о реформе науч-
но-технологической системы (1985 г.); об ускорении научно-технологического про-
гресса (1995 г.); о введении в действие «Средне- и долгосрочного стратегического пла-
на развития науки и технологий и усиления национального инновационного потенциа-
ла» (2006 г.)2. В совокупности с фактическими результатами проводимых мероприятий 
указанные концептуальные положения задают периодизацию инновационной политики 
Китая. Кратко охарактеризуем цели и методы инновационной политики, а также ин-
ституциональную организацию инновационной деятельности в стране в рамках каждо-
го периода. 

Для дореформенного («инкубационного») этапа3 (1975–1978 гг.) было характер-
но преодоление концептуальных идеологических барьеров в части управления иннова-
ционными процессами. Важнейшим инструментом, в соответствии с устоявшейся прак-
тикой, были прямые государственные заказы на научные исследования (для научных ор-
ганизаций) и на закупку иностранных технологий — как правило, в виде комплектов 
оборудования для промышленных предприятий4. Сектор высшей школы практически не 
привлекался к выполнению операций с новым знанием, осуществляя лишь функцию 
подготовки кадров. Поэтому в 1970-х гг. до 40% научных тем, разработанных в КНР, 
дублировали исследования, по которым за рубежом уже были получены результаты, и 
многие научно-исследовательские учреждения на конечной стадии разработок сталкива-
лись с конкуренцией со стороны импортируемых готовых аналогов. В результате сохра-
нялась ситуация, «когда предприятия — передовые, а наука — отсталая»5. Опыт рыноч-
ных преобразований в стране как разновидность социального знания отсутствовал в 
принципе, его накопление опиралось, главным образом, на критику существующего по-
ложения дел, но не на практическую деятельность6. 

Важнейшей особенностью «экспериментальной» стадии (1978–1985 гг.): яви-
лись эксперименты по организации взаимодействия на хозрасчетных началах между го-
сударственными агентствами и основными институциональными секторами внутри по-
следних, а также у институциональных секторов друг с другом (главным образом, про-
мышленных предприятий с научными организациями)7. Эксперименты осуществлялись 
в контексте начавшейся общей реформы экономической системы, что нашло отражение в 
технологическом дуализме, когда наряду с признанием существования нескольких эко-
номических укладов, руководство страны объявило о формировании многоуровневой 
технологической системы, сохраняющей комбинации традиционных и высоких техноло-
гий. Произошла частичная либерализация источников финансирования исследований 
(разработок) и снятие госконтроля в сфере внешнеэкономической деятельности, что по-
зволило предприятиям промышленности самостоятельно закупать за рубежом необходи-
мое оборудование и технологии. Были открыты для иностранного капитала специальные 
экономические зоны, а затем — большинство крупнейших прибрежных городов. В ре-
зультате в инновационной системе страны появился новый, первоначально крайне скуд-
ный поток реальных инвестиций, индуцированных частнопредпринимательскими инте-
ресами как противовес централизованным вложениям государства. Немаловажно, что 
руководство страны получило уникальный источник эмпирического опыта, основанный 
на «восходящих» пробных реформах управления инновациями снизу вверх. 

«Период структурных реформ» (1985–1995 гг.) был крайне важен с точки зрения 
формирования системы частно-государственного партнерства в сфере инноваций. В это 
время происходила ломка централизованного механизма сплошного финансирования 
науки по широкому фронту исследований, внедрялась проектная (грантовая) система 
поддержки науки, происходила селекция научно-исследовательских организаций. Ры-
ночные преобразования хозяйственного механизма распространились на сферу науки и 
технологий. Введение системы контрактной ответственности на предприятиях повысило 
заинтересованность менеджеров в увеличении рентабельности за счет внедрения новых 
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технологий. К 1988 г. треть всех НИИ стала частью крупных промышленных предпри-
ятий8. К середине 1990-х гг. государственное финансирование науки, ранее дефицитное, 
стабилизировалось и заметно увеличилось для «фундаментальных» НИИ. Частные нау-
коемкие предприятия стали создаваться на базе НИИ и вузов9. В стране стал формиро-
ваться рынок объектов интеллектуальной собственности. За счет госбюджета строились 
объекты инфраструктуры (парки и бизнес-инкубаторы). 

Как следствие общей децентрализации управления экономикой, широкое рас-
пространение получают налоговые льготы и другие методы непрямой поддержки. В те-
чение данного десятилетия правительство КНР столкнулось с технико-экономическими 
ограничениями частнопредпринимательских вложений в сферу разработки и внедрения 
новых технологий как серьезным вызовом для инновационной политики10. Оказалось, 
что ориентированный на прибыль хозяйствующий субъект не склонен увеличивать тех-
нологический размер инноваций, если это противоречит целям максимизации ожидае-
мой прибыли. Кроме того, из-за сохранения старой организационной схемы, при которой 
менеджеры не обладают правом собственности на активы предприятия, улучшение эко-
номических показателей наблюдалось лишь в краткосрочном периоде — в том числе, за 
счет научно-инновационного потенциала будущих лет11. В рассматриваемый период в 
Китае начинается накопление опыта широкомасштабных рыночных преобразований 
«сверху вниз», разрабатываются и внедряются международные стандарты статистиче-
ского наблюдения научно-технологической и инновационной деятельности. 

Период «углубления реформы» инновационной политики (1995–2005 гг.) прохо-
дил на фоне быстрого экономического роста и усиления технологической конкуренции 
на внешнем и внутреннем рынках. Характерная черта периода — рост наукоемкости 
ВВП благодаря активному инвестированию предпринимательского сектора. Правитель-
ство параллельно проводит пошаговую приватизацию промышленных предприятий и 
научных организаций, законодательно оформляются и значительно расширяются воз-
можности коммерциализации вновь созданных технологий для государственных вузов. 
Развиваются новые формы госфинансирования инноваций, охватывающие дополнитель-
ные участки инновационного цикла, внедряются специфические налоговые льготы для 
высокотехнологичных производств. Заметные успехи достигнуты в части формирования 
института венчурного инвестирования (главным образом, за счет финансов государст-
ва)12. Расширяется участие иностранного капитала в технологической модернизации Ки-
тая, в том числе во внутренних регионах — за счет снятия ряда регионально-отраслевых 
ограничений. В структуре финансирования инноваций усилилось вытеснение капитало-
вложений инвестициями в нематериальные активы. Накопление практического опыта 
инновационной политики активизировалось благодаря интенсификации процессов ус-
воения зарубежного опыта, расширению международных контактов через членство в 
ВТО и участие в программах ОЭСР. 

С 2006 г. в инновационной политике Китая начинается новый, относительно ма-
лоизученный период, для которого ставятся цели обеспечения устойчивости текущей за-
данной траектории и темпов экономического развития. Руководством страны выдвига-
ются требования окончательной реализации модели с центральной регулирующей ролью 
частных фирм. В качестве важнейших целей инновационной политики на период до 
2020 г. заявлены: 

– усиление инновационной восприимчивости в целях увеличения возможностей 
использования науки и технологий в социально-экономическом развитии и обеспечении 
национальной безопасности; 

– увеличение общей способности страны осуществлять фундаментальные ис-
следования и разработки на передовых рубежах науки и технологий, продуцировать на-
учные результаты мирового уровня13. 
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Оценка прямых госрасходов на реализацию инновационной 
политики 

Интегральной количественной характеристикой описанной трансформации ин-
новационной политики Китая за 3 десятилетия можно считать двукратное сокращение 
удельного веса госрасходов на науку и технологии в ВВП страны за 1980–2007 гг. (с 1,4% 
до 0,69%)14. Нижней точкой падения индикатора стал 1996 г. (0,47%), после чего намети-
лось его плавное увеличение. Наблюдаемая динамика объясняется, прежде всего, общим 
сокращением масштабов централизованных госрасходов, а не снижением интереса госу-
дарства к реализации инновационной политики как таковой. За 1980–2006 гг. удельный 
вес совокупных госрасходов в ВВП сократился с 26,8% до 18,3% (также с наименьшим 
значением в 1996 г.) — при том, что доля расходов на науку и технологии в течение 27 
лет остается стабильной, колеблясь вокруг 5%-го уровня15. 

Для понимания экономического смысла наблюдаемой динамики следует развер-
нуть структуру статистических агрегатов, описывающих госрасходы на науку и иннова-
ции в Китае. Основной индикатор здесь — госрасходы всех уровней, отражающие рас-
пределение и использование финансов государства. В части статистического описания 
инновационной политики заслуживают внимания такие агрегированные индикаторы, как 
«расходы на науку и технологии» и «расходы на фонды инноваций предприятий и под-
держку науки и технологий». 

Первый индикатор является изначально композитным, состоящим из специально 
выделенных в структуре соответствующих разделов учета затрат, имеющих отношение к 
финансированию науки. В него включены расходы на поддержку науки и технологий 
(выделяются из «расходов на фонды инноваций предприятий и поддержку науки и тех-
нологий», включая расходы на исследования, разработку новой продукции, испытания и 
промежуточную проверку и на субсидирование важнейших исследований), текущие рас-
ходы на науку и технологии (выделяются из «совокупных текущих расходов государст-
ва», преимущественно включая расходы на оплату труда), а также расходы на капиталь-
ное строительство научных институтов (выделяются из «совокупных госрасходов на ка-
питальное строительство»). 

Второй индикатор помимо описанных выше расходов на поддержку науки и 
технологий включает также «инновационную» часть, не выделяемую в явном виде. Под 
«фондами инноваций» китайская статистика понимает фонды, полученные предпри-
ятиями из госбюджета на цели увеличения технологического потенциала, улучшения 
технологий и реализации инноваций, включая компенсацию займов и процентов по зай-
мам на инновации, а также целевые субсидии малым производственным предприятиям. 
Таким образом, под научно-технологическими расходами в данном случае понимается 
финансирование китайским государством операций по всей цепочке инновационного 
цикла, обеспечение преемственности его звеньев (причем речь идет о стимулировании 
отечественных технологий). 

При этом расходы на поддержку инноваций охватывают лишь расходы по еди-
новременной модернизации и технологическому перевооружению предприятий, отражая 
расходы государства на вновь внедренные технологии, в том числе иностранные. В усло-
виях жесткого институционального разграничения участков инновационного цикла, ха-
рактерного для плановой и транзитной экономики, научно-технологические расходы го-
сударства ориентированы на научные институты, тогда как инновационные — на пред-
приятия. Таким образом, существуют как технологические, так и институциональные 
различия между описанными типами госрасходов, что заставляет рассматривать их ди-
намику порознь. Выделение из индикатора «расходов на фонды инноваций предприятий 
и поддержку науки и технологий» чистых расходов государства на поддержку инноваций 
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показало различные закономерности динамики научно-технологических и инновацион-
ных расходов китайского государства (Рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика индикаторов госрасходов в Китае (1970–2006 гг., %) 

1 — удельный вес госрасходов в ВВП; 2 — удельный вес расходов на поддержку науки и 
технологий в совокупных госрасходах; 3 — удельный вес расходов на поддержку иннова-
ций в совокупных госрасходах; 4 — удельный вес расходов на капстроительство научных 

институтов в госрасходах на капитальное строительство 
Примечание: по левой оси — значения индикатора 1, по правой — индикаторов 2–4. 
Источник: рассчитано по China Statistical Yearbook 2000, 2006, 2008. 

Удельный вес расходов на поддержку науки и технологий (т.е. чистых расходов 
на создание и распространение нового знания) в совокупных госрасходах на дорефор-
менном и пореформенном этапах в 1970–2006 гг. колебался в пределах 2–3% при плав-
ным сокращении. Временные отрезки снижения среднего уровня индикатора практиче-
ски совпадают с вышеозначенными периодами реализации инновационной политики. В 
течение 1970–1978, 1979–1993, и 1994–2006 гг. значения индикатора были относительно 
устойчивыми, заметные изменения отмечались на рубеже периодов. Таким образом, в 
течение длительного времени китайское государство гарантировало обеспечение некото-
рой минимальной наукоемкости бюджета, плавно снижая ее уровень по мере формиро-
вания частнопредпринимательского инвестиционного потока. 

Динамика расходов на поддержку инноваций выглядит иначе. На дореформен-
ном этапе их удельный вес в госрасходах не превышал 1%. В 1976–1980 гг. показатель 
увеличивается вчетверо, после чего на протяжении 10 лет (1981–1992) колебался вокруг 
достигнутого уровня. Пиковое значение индикатора (6,8%) зафиксировано в 1993 г., по-
сле чего отмечается спад до 2,6% к 2005 г. Как показали расчеты, аналогичная динамика 
характерна для удельного веса расходов на строительство научных институтов в госрас-
ходах на капстроительство (см. рис. 1). Можно предположить, что государственные кап-
вложения в инновации и в строительство НИИ регулировались совместно и независимо 
от госинвестиций в нематериальные активы (исследования и разработки). 

Несмотря на снижающийся удельный вес в структуре совокупных госрасходов, 
расходы на поддержку науки и инноваций продолжают играть значимую роль, обеспечи-
вая до четверти затрат на НТД в экономике Китая (1995–2006 гг.). С середины 1990-х гг. 
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наметилась тенденция увеличения удельного веса госбюджета в финансировании эконо-
мики страны (с 5% до 9,1% в 1995–2005 гг.), в противоположность снижению государст-
венного участия в период реформ 1985–1995 гг.* 

Оценка масштабов косвенных методов регулирования инноваций 
Косвенные методы госрегулирования, рассчитанные на стимулирование пред-

принимательских вложений, преобладают в системе инструментов ИП пореформенного 
Китая. В 2008 г. страна занимала третье место в мире по величине налоговых субсидий 
на 1 доллар затрат на НИОКР (см. табл. 1), незначительно уступая лишь Испании и 
Франции. При этом если в Испании прямое госфинансирование инновационных затрат 
предпринимательского сектора в 2,3 раза превышает стоимость фискальных льгот, во 
Франции — в 2,4 раза, а в Германии — в 3,1 раза, то в КНР большая часть инвестицион-
ных вложений в инновации в Китае формируется благодаря налоговым льготам. Харак-
терной особенностью Китая является также единый налоговый режим по затратам на 
НИОКР для крупных, средних и малых предприятий. 

Оценка числа и экономической целесообразности инструментов косвенного суб-
сидирования представляет самостоятельную научную проблему, главной трудностью кото-
рой является учет налоговых и других льгот, предоставляемых на региональном уровне. 

В специальном отчете консалтинговой фирмы «Trade Lawyers Advisory Group»16, 
посвященном проблеме исполнения Китаем своих обязательств перед ВТО, отмечается, 
что по состоянию на начало 2006 г. здесь действовало не менее 78 программ субсидиро-
вания организаций и предприятий центрального уровня, в том числе 17 программ, адре-
сованных отраслям высоких технологий. 

Таблица 1 

Налоговые субсидии на затраты НИОКР (% от вложенных средств, 2008 г.) 
Страна Крупные предприятия Малые и средние предприятия 

Испания 0,39 0,39 
Франция 0,37 0,37 
Китай 0,33 0,33 
Сингапур 0,23 0,23 
Республика Корея 0,17 0,15 
Канада 0,17 0,33 
Япония 0,13 0,17 
Великобритания 0,12 0,2 
США 0,07 0,07 
Источник: OECD Reviews of Innovation Policies. Korea, OECD. 2009. 269 p. 

Экспертами «Trade Lawyers Advisory Group» на основании анализа 24-х офици-
альных документов КНР, поощрявших инновации в 1985–2005 гг., был составлен пере-
чень важнейших 40 льгот, касающихся, главным образом, подоходного налога, таможен-
ных пошлин и НДС. Установлено, что предоставление льготы осуществлялось по трем 
основным критериям: регионально-отраслевому, технико-технологическому и по форме 
собственности. Важнейшими количественными критериями предоставления льгот вы-
ступали объемы инвестиций, высокотехнологичного экспорта и затрат на НИОКР. 

Около половины налоговых льгот напрямую связаны с инвестиционной дея-
тельностью предприятия в виде капитальных вложений (практически все льготы отра-
жаются на ней косвенно), причем различаются инвестиционные вложения в порядке за-
                                                           
* Данное обстоятельство было обусловлено вспышкой азиатского валютно-финансового кризиса, на 
которую правительство КНР ответило внедрением «активной» финансовой политики (Прим. ред.) 



Инновационная политика Китая 85 

трат для осуществления производственного процесса и инвестиционные вложения как 
средство трансфера технологий. Китайское законодательство избирательно воздействует 
на масштабы и технологическую структуру поставок технологий, овеществленных в тех-
нике и оборудовании. Например, в случае, если оборудование необходимо для выпуска 
стратегически важной технологичной продукции, льготы распространяются в том числе 
на поставки комплектов оборудования (как и на сырье, материалы, необходимые для вы-
пуска продукции). Помимо налоговых льгот косвенные экономические методы стимули-
рования инноваций в Китае включали в себя льготное предоставление ресурсов и госу-
дарственных услуг, ускоренную амортизацию и ряд других инструментов. 

Специфика развития институтов госрегулирования реализации ИП в планово-
рыночной экономике Китая способствовала появлению смешанных методов государст-
венного вмешательства, сочетающих прямое и косвенное субсидирование. Например, 
предприятиям, использующим закупленное за рубежом оборудование исключительно 
для производства товаров на экспорт, в течение 5 лет возвращается 100% таможенных 
пошлин и НДС, связанных с его импортом17. В течение каждого года возвращается по 
20% уплаченных налогов — так что предприятие должно проходить ежегодное обследо-
вание на предмет соответствия целей использования оборудования (только на экспорт). 
Неоднозначной с точки зрения классификации в качестве инструмента прямого или кос-
венного субсидирования является реструктуризация и приватизация бывших госпред-
приятий и НИИ. Здесь имело место формирование особого канала прямого трансфера 
ресурсов государства в частный сектор из предположения о более высокой технико-
экономической эффективности последнего. Кроме того, как отмечается в литературе, 
предприятия, подвергнутые приватизации, отличались высокими показателями эффек-
тивности хозяйствования18 — т.е. внутренние характеристики хозяйствующего субъекта 
учитывались при выделении данной субсидии, что также совпадает со свойствами пря-
мого субсидирования. С другой стороны, отсутствие договорных обязательств по ИП у 
вновь созданных корпораций перед государством позволяет говорить об элементах кос-
венного субсидирования. Обобщенная сравнительная оценка экономических масштабов 
использования Китаем косвенных и прямых методов реализации инновационной поли-
тики (если рассматривать ее в терминах затрат и выпуска) при существующей статисти-
ческой базе — задача невыполнимая. В данной работе такие оценки выполнены для ос-
новных программ государственной инновационной политики Китая. 

Программы государственной инновационной политики 
Каждая программа ИП Китая опирается на серию нормативных актов разного 

уровня (от постановлений Госсовета и предписаний центрального планового агентст-
ва — через приказы по министерствам — к распоряжениям местного правительства). 
Отраслевые приоритеты инновационного развития были сформулированы в 1982 г. в 
программе «Ключевые технологии», где было выделено 8 стратегически важных отрас-
лей знания (наверстывание технологического отставания по которым признавалось зада-
чей первостепенной важности)19. 

Исходя из ориентиров «Ключевых технологий», в КНР были запущены государ-
ственные программы прикладных исследований, опытно-конструкторских работ и ком-
мерциализации, стимулирующих инновационные процессы на основных стадиях инно-
вационного цикла. В течение 1990-х гг. был предпринят ряд дополнительных государст-
венных инициатив, акцентирующих внимание на фундаментальных исследованиях, но-
вых направлениях прикладных исследований и поддержке средних и малых инноваци-
онных фирм. В зависимости от их ориентации на определенную стадию инновационного 
цикла и на источники финансирования различаются программы исследований и индуст-
риализации, общая характеристика которых за 2003 г. представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Основные индикаторы реализации государственных научно-
инновационных программ в Китае (по состоянию на 2003 г.) 

Программы исследований Программы  
индустриализации 

Показатели 

ПФИ "863" "Ключе-
вые тех-
нологии" 

"Факел" "Искра" "Распро-
стране-
ние дос-
тиже-
ний" 

Источники средств, млн. 
юаней 

1071,8 9503,7 14607,1 53 686 21 100,2 5331,3 

в т. ч. государственные, % 90,2 47,7 23,8 3,8 7,0 8,9 
банковские, % 32,6 33,3 24,1 
предприятий, % 

9,8 52,3 76,2 
63,6 59,7 67,0 

Освоение средств, % 100 100 100 100 100 100 
Вузы, % 47,3 15,1 6,7% 0,2 0,4 8,0 
НИИ, % 51,2 20,4 15,8 1,1 1,4 14,5 
Предприятия, % 0 56,8 74,6 98,4 89,5 72,2 
Научные статьи, ед. 20 692 26 832 13 861 — — — 
Патенты полученные, ед. 417 1249 585 1990 428 — 
в т. ч. на изобретения 347 745 338 594 223 — 
Прибыль после налогов, 
млн. юаней 

— — — 23 262.9 70 25.9 1544,8 

Налоги, млн. юаней — — — 15 561 3298,6 819,9 
Примечание: ПФИ — программы фундаментальных исследований (Национальный фонд 
естественных наук, «973», Ключевая программа фундаментальных исследований), 
«863» — основная программа прикладных исследований Китая. 
Источник: рассчитано по China Statistical Yearbook on Science and Technology 2006. 

Программы исследований имеют ощутимую поддержку из госбюджета, обеспе-
чивают финансирование НИОКР вузов и НИИ и оцениваются, главным образом, по на-
учным знаниям (статьям и патентам), полученным в результате проведенных исследова-
ний. Программы индустриализации основаны на налоговом поощрении частных инве-
стиций в исследования при поддержке банковских займов, распространяются в большей 
степени на коммерческие предприятия (в том числе созданные на базе вузов и НИИ) и 
предполагают увеличение экономических результатов: ВДС, прибыли, налогов, экспорта. 
Помимо косвенных экономических методов значимую роль в Программах индустриали-
зации играют смешанные, в том числе неэкономические методы регулирования. 

Таким образом, корректно говорить о существовании в Китае двух различимых 
потоков инвестиций в инновации — централизованном бюджетном и децентрализован-
ном предпринимательском, инструментами управления которыми служат соответственно 
программы исследований и программы индустриализации, в то время как методы регу-
лирования могут пересекаться. Как видно из табл. 2, наибольшие финансовые ресурсы 
аккумулируются в рамках программы «Факел», направленной на поддержку научных 
парков по всей территории страны. Здесь же образуется большая часть прибыли и нало-
говых поступлений от реализации ИП. Важно, что при этом прямые бюджетные расходы 
государства на реализацию программы «Факел» относительно невелики. 
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Основной объем средств на цели капвложений и инвестиций в нематериальные 
активы аккумулируется из вложений предприятий, поддерживаемых налоговыми льго-
тами и иным непрямым регулированием. Но наибольший вклад в производство нового 
кодифицированного знания в терминах статей и патентов обеспечивают госпрограммы 
исследований, изначально ориентированные на получение крупных научных результатов 
и обеспечение технологических прорывов. 

 
Таблица 3 

Структура ассигнований центрального правительства на НТД,% 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Программы фундаментальных исследований 

"Ключевые техно-
логии" 

31,0 38,3 26,5 22,6 20,2 19,1 21,1 22,4 20,8 

Нац. фонд естеств 
наук 

44,8 32,8 24,6 28,1 30,3 35,3 34,7 34,5 38,3 

Гос. прогр. фун-
дам. иссл. ("973") 

— 11,1 9,1 10,9 11,4 12,5 13,6 13,8 14,2 

"Ключевая" прогр. 
фундам. иссл. 

4,1 2,6 1,7 1,7 1,4 1,4 0,8 0,8 0,7 

Программы обеспечения условий для исследований и разработок 
Гос. прогр. стр-ва 
ключев. лаборат. 

3,7 4,6 2,4 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 2,1 

Гос. инженерно-
иссл. центры 

2,3 1,5 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 1,3 0,9 

"Науч.и технич. 
фундам. работы" 

— — 3,0 3,3 3,8 3,6 3,4 3,1 — 

Спец. иссл. проек. 
социал. назнач.  

— — — 2,8 2,9 2,7 2,6 2,7 2,5 

Программы обеспечения условий для научно-технологической индустриализации 
"Искра" 2,2 1,4 0,9 0,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 
"Факел" 2,9 1,9 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 
"Распростр. науч-
но-технол. достиж" 

1,2 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 ,4 0,3 

"Новые отечест-
венные товары" 

7,8 5,0 3,2 3,1 2,7 2,5 2,4 2,1 2,0 

Иннов. фонд ма-
лых технол. фирм 

— — 22,7 17,5 9,5 9,0 8,5 7,7 8,5 

Фонд трансфера 
сельхозтехнологий 

— — — — 7,6 3,6 3,4 3,8 4,3 

Торг. рез-татами 
науч-технол. деят.  

— — — 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Пр-кты технол. 
развит для НИИ 

— — 3,3 3,6 3,0 3,6 3,4 2,7 2,7 

ВСЕГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Источник: рассчитано по China Statistical Yearbook on Science and Technology — 2006 

 
В табл. 3 приведена структура госрасходов центрального правительства по фи-

нансированию важнейших научно-технологических программ в части НТД в течение 
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1997–2005 гг. Несмотря на увеличение к концу периода числа финансируемых государ-
ством программ, программа «Ключевые технологии» и программы фундаментальных 
исследований (ПФИ) аккумулировали в 2005 г. 74% государственных средств. По инсти-
туционально-отраслевой структуре расходов на эти программы можно судить о роли 
прямых расходов на реализацию ИП в экономике пореформенного Китая. Отметим, что 
приведенная структура госрасходов отражает лишь небольшую часть реальных затрат по 
исследовательским и внедренческим проектам в рамках данных программ. Так, напри-
мер, по программе «Ключевые технологии» ассигнования центрального правительства 
на НТД составляли в 2005 г. лишь 7,7% от совокупных расходов, всего же государствен-
ные расходы покрыли 23,8% расходов в рамках программы (остальное — за счет собст-
венных средств предприятий и иных источников)20. 

Таблица 4 

Структура совокупных затрат по проектам важнейших программ исследований 
Китая в 2005 г., % 

Затраты капитала Затраты труда (в FTE) Направления исследований 
ПФИ «863» «Ключе-

вые тех-
нологии» 

ПФИ «863» «Ключе-
вые тех-
нологии» 

Развитие сельского, лесного хо-
зяйства и рыбоводства 

13,3 8,4 9,9 9,3 14,2 29,7 

Стимулирование развития про-
мышленности и технологий 

16,3 44,3 67,4 16,2 31,7 21,2 

Производство и рациональное 
использование энергии 

11,2 11,4 3,4 11,4 7,3 5,7 

Развитие инфраструктуры 2,8 6,8 2,5 3,3 6,9 6,0 
Контроль за состоянием окру-
жающей среды 

7,2 4,3 2,2 8,5 6,0 3,2 

Здравоохранение 20,1 11,1 7,8 16,1 16,0 19,4 
Социальное развитие и услуги 3,4 7,3 6,0 3,7 7,6 10,1 
Разведка и использование недр 
и атмосферы 

5,3 1,0 0,3 7,6 2,3 2,8 

Общие научные изыскания 20,4 1,7 0,2 24,1 2,9 1,3 
Гражданское освоение космоса 0,01 0,8 0,2 0,1 0,7 0,3 
Оборонные отрасли - 2,8 0,1 0,02 4,3 0,3 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Примечание: ПФИ — программы фундаментальных исследований (Национальный фонд 
естественных наук, «973», Ключевая программа фундаментальных исследований); 
«863» — основная программа прикладных исследований Китая. 
FTE — Full time equivalent. 
Источник: рассчитано по China Statistical Yearbook on Science and Technology — 2006. 

Три четверти средств по проектам осваивается на промышленных предприятиях и 
только четверть — в вузах и НИИ, что и объясняет покрытие госбюджетом четвертой доли 
совокупных расходов. Несмотря на включенность в общую программу исследований, в 
финансовом отношении институциональные сектора продолжают оставаться в значитель-
ной степени изолированными друг от друга. Отраслевое распределение государственных 
ассигнований может существенно меняться каждый год в зависимости от текущих задач 
социально-экономического развития21. Таким образом, как инструмент государственного 
регулирования, программы научных исследований Китая обладают гибкостью. 



Инновационная политика Китая 89 

В то же время отраслевые приоритеты распределения совокупных затрат по про-
ектам — принципиально иные. Более 67% капитальных затрат программы «Ключевые 
технологии» в 2005 г. было осуществлено на стимулирование развития промышленности 
и технологий, в том числе отраслей высоких технологий (Табл. 4). 

По затратам труда, как и в случае с государственными ассигнованиями на НТД, 
наибольший удельный вес (около 30%) занимает сельское хозяйство. Таким образом, 
можно предположить, что смещение финансовых ресурсов программы в пользу сельско-
го хозяйства обусловлено социальной и технологической задачей поощрения и закрепле-
ния специалистов-аграриев в сфере научных исследований и разработок. По Программам 
фундаментальных исследований (ПФИ) государственные ассигнования покрывают около 
100% проектных расходов. Распределение затрат труда и капитала по направлениям ис-
следований ПФИ практически совпадают. Свыше 20% затрат ПФИ направлены на несвя-
занные с конкретным видом деятельности научные изыскания, еще около 20% — на раз-
витие здравоохранения, 7–8% на природоохранные исследования и чуть более 3% — на 
социальное развитие. Согласно этим показателям, не менее половины госзатрат по фун-
даментальным исследованиям в КНР преследуют исключительно социальные цели и не 
предполагают скорой экономической отдачи. Исследовательские расходы коммерческих 
предприятий по данным направлениям заведомо меньше общественно приемлемого 
уровня, что обуславливает актуальность централизованного государственного финанси-
рования социальных исследований. 

В феврале 2006 г. китайское правительство издало Национальное руководство 
средне- и долгосрочного планирования научно-технологического развития, определив-
шее направления государственной поддержки науки и технологий на последующие 15 
лет. Согласно этому документу, к 2020 г. минимальный уровень затрат на исследования и 
разработки в целом по экономике страны должен составить 2,5% ВВП (текущий уро-
вень — 1,5–1,6%), вклад научно-технологической составляющей в увеличение ВВП — 
60% (30–35% соответственно), а зависимость от иностранных технологий (максимальный 
уровень) — не более 30% (40–50%). Кроме того, ожидается, что Китай станет пятой в мире 
страной по выпуску формализованного научного знания в виде патентов и статей22. 

Резюмируя, отметим, что реализация амбициозных стратегических целей потре-
бует от китайского руководства преодоления двух важнейших ограничений качественно-
го характера, преследующих страну на протяжении всей новейшей истории. К таковым, 
как было показано выше, относятся довольно низкая инновационная восприимчивость 
национальной экономики, обусловленная сохраняющейся изолированностью институ-
циональных секторов друг от друга, а также общие значительные трудности в осуществ-
лении фундаментальных исследований на передовых рубежах науки и технологий, про-
дуцировании научных результатов мирового уровня. Нет сомнения, что решение этих 
проблем будет сопряжено с очередным изменением структуры затрат на научно-
технологическую и инновационную деятельность, в том числе — государственных. 
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