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Современное развитие России в последнее десятилетие сопровождалось сменой 
прежней  плановой  системы  хозяйствования экономическим  укладом,  внешне 
воспроизводящим  атрибуты,  свойственные  наиболее  развитым  странам.  Однако 
реальные результаты функционирования российской экономики в  новом обрамлении 
«рыночной  модели»  абсолютно  не  соответствуют  гипотетическим  результатам: 
огромные по современным меркам наиболее развитых капиталистических государств 
темпы инфляции,   более чем двукратное сокращение производства, почти десятилетие 
не  обновлялся  производственный  аппарат,  особенно  в  промышленности,  где  износ 
основных фондов в достиг 80%, а воспроизводственный процесс нарушен, во многих 
отраслях продолжается деинвестирование.

В  связи  с  чем,  будущее  России  как  промышленной  державы  зависят  от 
модернизации  экономики  на  современной  технологической  основе.  Первостепенной 
становится проблема устойчивого экономического роста – свыше 6 %  в последующие 
10-15  лет.  В  тоже  время  цель  удвоения  ВВП к  2010  г.  продолжает  рассматриваться 
руководством страны как приоритетная задача. Поэтому особенно остро стоит вопрос 
формирования  инвестиционного  механизма,  способствующего  развитию  реального 
сектора экономики. 

Государственная  инвестиционная  политика  последнее  время  вызывает  особое 
беспокойство. Мало того, что государственных инвестиций недостаточно, так при этом 
сокращаются средства, выделяемые из федерального бюджета: прямое финансирование 
инвестиционных программ  в 2005г. несколько усилилось по сравнению с 2004 г., но 
было существенно слабее, чем в 2000-2001гг. 

Огромные надежды Минфин и Минэконом развития возлагали в 2004-2005 гг. на 
получение инвестиций от размещения ценных бумаг. В 2005 г. портфельные инвестиции 
составили около 0,7% (100 млрд. руб.), что всего лишь на 2% больше, чем в прошлом 
году. Отечественные и иностранные инвесторы не готовы вкладывать большие средства 
в  ценные  бумаги  в  нестабильную  экономику  страны.  Отсутствие  информации, 
сложившееся  прошлое  представление  у  населения  об  облигациях  и  других  ценных 
бумагах, связанное с насильственной их покупкой у государства и последующей потерей 
денежных средств, тормозят так необходимые для России частные инвестиции.

Столь странным является также и тот факт, что Правительство РФ вкладывает 
средства  стабилизационного  фонда  в  активы  американских  корпораций,  в  мощную 
экономику развитого государства, в то время как российские предприятия страдают от 
недостатка инвестиционных ресурсов.

В  российской  периодике  часто  указывалось  на  сложности,  возникающие  при 
проведении конкурсов на реализацию инвестиционных проектов, как одну из причин 
срыва  государственной  инвестиционной  политики:  только  2005  г.  треть  бюджетных 
остатков  приходится  на  средства,  не  израсходованные  на  инвестиции  из-за 
невыполнения конкурсных процедур. Однако более важную роль, скорее всего, играет 
стремление  правительства  еще  сильнее  уменьшить  прямое  воздействие  на 
инвестиционный процесс. Об этом свидетельствуют предложения Г. Греффа, связанные 
с реализацией адресной инвестиционной программы. Следовательно, основная нагрузка 
возлагается  на  регионы.  Хотя  деятельность  региональных  властей  и  становится  все 
более активной: инвестиции из бюджетов субъектов РФ растут и составляют около 170 
млрд. руб.(12,4%), но возникает вопрос: а готовы ли регионы к столь резкой финансовой 
нагрузке?

Однако расходы государства на инвестиционную сферу всегда ограничиваются 
федеральным бюджетом. В связи с этим должна повышаться роль и других источников 
финансирования инвестиций предприятий, проектов и  инновационной сферы.



Основным  источником  финансирования  инвестиций  являются  собственные 
средства  предприятий  –  прибыль  и  амортизация,  составляющие 52% общего  объёма 
инвестиций. Для организаций прибыль – это мощный источник привлечения инвестиций 
в форме самофинансирования, не приводящий к возникновению долговых обязательств. 
Однако большинству российских предприятий собственных средств для инвестирования 
не хватает: объёмы прибыли хотя и возросли за последние годы, но их недостаточно для 
обновления и расширения основного капитала. Отмена с 2002г. федеральной налоговой 
льготы  также  отрицательно  сказалась  на  стимулах  к  инвестированию,  несмотря  на 
переход  к  ставке  налога  на  прибыль  в  24%.  Кроме  того,  высказывается  мнение  (С. 
Глазьев),  что  для  поддержания  нынешнего  уровня  промышленного  потенциала 
необходимо увеличение объёма инвестиций в 2,5- 3 раза, т.к. износ производственных 
мощностей, уже составляющий величину порядка 70%.

Кредитная система финансирования инноваций практически не используется. В 
условиях  нестабильной  экономики  России  коммерческие  банки  неохотно  идут  на 
предоставление  долгосрочных  кредитов,  опасаясь  их  невозврата.  В  тоже  время 
предприятия стараются не привлекать активы путем получения кредитов банков России. 
Кроме того, банковские кредиты выдаются под довольно высокий процент: на данный 
момент составляет  16-19  %,  но  в  тоже время важно показать,  что  в  странах ЕС она 
составляет 6-9%. Вместе с тем 80% выдаваемых кредитов – это краткосрочные займы до 
180  дней.  Основой  экономического  развития  в  будущем  должно стать  долгосрочное 
кредитование.

Немаловажная  роль  в  решении  многих  инвестиционных  и  инновационных 
проблем отводится  иностранным инвестициям.  При этом привлекательными сферами 
вложения капитала для внешних инвесторов являются сырьевые и перерабатывающие 
отрасли промышленности, нетребующие значительных предварительных инвестиций.

Большинство  иностранных  компаний  рассматривают  Россию  как  сырьевой 
придаток  Запада,  как  источник  пополнения  потребляемых  ресурсов.  Сложившаяся 
тенденция ослабляет конкурентоспособность российской экономики.

Основным путем выхода из этой ситуации мне видится значительное увеличение 
отечественных  и  иностранных  капиталовложений  и  направлении  их  в  экономику 
России, причем не в добывающую промышленность и сферу услуг, сколько в основной 
капитал и инновационную сферу.

К  первоочередным  задачам  государственной  экономической  политики  по 
созданию  условий  увеличения  притока  инвестиций  следует  отнести:  формирование 
благоприятной  рыночной  среды  и  инвестиционного  климата,  в  котором  экономика 
восприимчива  к  инвестициям,  проведение  активной  промышленной  политики, 
финансирование НИОКР, образование российских ТНК, использовать опыт зарубежных 
стран по различным вопросам, снизить налоговую нагрузку на предприятия, поощрять 
кооперирование и образование совместных предприятий различных стран, увеличение 
объемов  государственных  инвестиций,  стимулировать  активизацию  собственных 
средств страны и многое другое.

Соблюдение этих условий может стать основой для формирования долгосрочного 
финансирования инвестиций всех уровней.
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