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В статье рассмотрены основные нор-
мативно-правовые документы, регулирую-
щие инновационную деятельность в России. 
Определены основные законодательные воз-
можности, сопутствующие созданию благо-
приятных условий для построения националь-
ной инновационной системы. Сформированы ос-
новные выводы о состоянии действующей зако-
нодательной базы нашей страны. Определены 
основные пути построения сбалансированной 
правовой базы государственного регулирования 
инновационной деятельности.

В последнее время в связи с модернизацией 
экономики для формирования и функциониро-
вания эффективной национальной инноваци-
онной системы необходима соответствующая 
нормативно-правовая база. Законодательство, 
стимулирующее проведение новых разработок, 
их трансфер на рынок и обеспечение гражданс-
кого оборота прав на созданные результаты ин-
теллектуальной и научно-технической деятель-
ности должны стать важнейшим приоритетом в 
деятельности государства, так как именно оно 
способствует формированию и развитию наци-
ональной инновационной системы. За послед-
ние несколько лет законодательство Российской 
Федерации в рассматриваемой сфере претерпело 
значительные изменения. Целью таких измене-
ний стало создание благоприятных условий и 
стимулирование инновационной деятельности. 

Необходимо отметить, что базового закона, 
устанавливающего понятия «инновация» и «ин-
новационная деятельность», а также регламен-
тирующего отношения в инновационной сфере, 
в настоящее время в системе российского зако-
нодательства нет. Во многих регионах нашей 
страны приняты локальные законы об иннова-
ционной деятельности. Каждый региональный 
закон определяет свое понимание инноваций, 
регулирует отношения, направленные на раз-
витие инновационной деятельности в регионе, 
устанавливает свои правила данного рынка. Но 
трактование каждого закона сконцентрировано 
на отдельном субъекте Российской Федерации, 
имеет точечный характер, не обеспечивает еди-
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ного правового пространство рынка инноваций 
и плохо функционирует в силу отсутствия базо-
вого федерального закона.

Отсутствие базового закона об инновацион-
ной деятельности, устанавливающего основ-
ные понятия и определения данного вида де-
ятельности, вызывает своеобразное понимание 
инноваций и всей сферы рынка. При внесении 
изменений в действующее законодательство, на-
правленное на стимулирование и развитие ин-
новационной деятельности в стране, отсутствие 
базового закона создает определенную неод-
нозначность понимания и внедрения инноваций 
на рынок. 

Отсутствие базового закона и внесения до-
полнений и изменений в действующее законо-
дательство по инновационной деятельности 
привело к разбалансированности законода-
тельной базы в России. Например, в статье 6 
Федерального закона 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» под результатом 
инновационной деятельности понимается де-
ятельность, приводящая к созданию нового не-
взаимозаменяемого товара или нового взаимоза-
меняемого товара при снижении расходов на его 
производство и (или) улучшение его качества. 
То есть под инновацией можно рассматривать 
любое нововведение, главное, чтобы резуль-
тат данной деятельности экономил финансовые 
средства при его производстве и (или) улучшал 
качество продукта. Коммерциализуя инноваци-
онную продукцию или услугу, можно занимать 
лидирующее положение на рынке, ограничивая 
и устраняя интересы других лиц. На примере 
это будет выглядеть следующим образом. Любое 
физическое лицо может приобретать товар по 
выгодной и (или) низкой цене в стране с самой 
дешевой рабочей силой — Китае, и с успехом 
продавать его на российском рынке под маркой 
инновационной продукции. При этом цена то-
вара на отечественном рынке будет значительно 
ниже цен на соответствующие российские ана-
логи. Спрос на дешевый товар в нашей стране 
будет расти с большой скоростью, и данное 
предприятие займет лидирующее положение на 
рынке. При этом к правовой ответственности 
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данное предприятие привлечь невозможно, так 
как оно реализует инновационную продукцию, 
согласно закону о конкуренции.

В целях создания правовой базы для реали-
зации государственной поддержки инноваци-
онной деятельности и активизации процесса 
модернизации экономики взамен отсутствия ба-
зового закона по инновационной деятельности 
был принят Федеральный закон от 21 июля 
2011 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике», который опре-
деляет основные понятия, необходимые для ре-
ализации инноваций, основные цели, принципы 
и формы государственной поддержки инноваци-
онной деятельности, а также принципы оценки 
ее эффективности [1]. Однако, по мнению ав-
тора, внесение изменений в данный закон не в 
полной мере охватывает основные понятия и оп-
ределения, необходимые для законодательного 
регулирования инновационной деятельности. 
Так, среди определений, указанных в данном 
законе, отсутствует понятие субъекта иннова-
ционной деятельности, которому должна быть 
оказана соответствующая государственная под-
держка, что может впоследствии вызвать труд-
ности в практике его применения. Кроме того, 
предметная область данного закона, охватыва-
ющая инновационную деятельность, включает 
не только исследования и разработки, но и ком-
мерциализацию результатов этих исследований, 
в том числе производство высокотехнологичной 
продукции. Внесение изменений не обозначает 
четкой технологической цепочки проведения на-
учных исследований (НИОКР) и доведения до 
ее коммерческого использования и выведения на 
рынок. Хотелось бы отметить, что данный закон 
направлен в первую очередь на бюджетные и об-
разовательные учреждения, и не в полной мере 
учитывает проблемы технологического сектора 
промышленности. 

Важным шагом в развитии инновацион-
ной деятельности и стимулировании внедре-
ния результатов интеллектуальной деятель-
ности в гражданский оборот стало принятие 
Федерального закона от 2 августа 2009 года 
№217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научными 
и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического примене-
ния (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности». Данный закон имеет огромное 
значение не только для государственных учреж-
дений образования и науки, но и для всей рос-
сийской экономики в целом. Создан этот закон в 
первую очередь для того, чтобы вывести на ры-
нок результаты интеллектуальной деятельности, 
которых у научных и образовательных учрежде-
ний оказалось немало. Примечательно, что в са-
мой инновационной стране в мире — США ана-
логичный закон вступил в силу еще 30 лет назад. 

Первоначальный вид Федерального закона 
№217-ФЗ был несовершенен и содержал много 
недоработок, которые отталкивали многие бюд-
жетные учреждения от создания малых пред-
приятий. Например, когда закон вступил в свою 
силу, научное или образовательное учреждение 
могло входить в уставный капитал предпри-
ятия только интеллектуальной собственностью. 
После вступления в силу Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» появилась возмож-
ность дополнительного вхождения в уставный 
капитал денежными средствами, оборудова-
нием и другим имуществом. После принятия 
Федерального закона № 83-ФЗ появилась воз-
можность создавать предприятия с долей в ус-
тавном капитале научного или образовательного 
учреждения меньше указанных процентов и при 
этом не передавать право на использование ин-
теллектуальной собственности. 

Большая (по сравнению с Федеральным за-
коном № 83-ФЗ) актуальность использования 
Федерального закона № 217-ФЗ при создании 
хозяйственных обществ вызвана следующими 
льготами:

— сниженная ставка страховых взносов с 34 
до 14% [3];

— возможность использования упрощенной 
системы налогообложения [4];

— возможность аренды помещений у бюд-
жетного учреждения вне конкурса;

— возможность аренды площадей у своего 
бюджетного учреждения без объявления кон-
курса;

— возможность участия в конкурсах на про-
ведение заказных НИОКР с одним участником, 
где автором конкурса может выступать бюджет-
ное учреждение, которое является учредителем 
малого предприятия [5].
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Несмотря на то, что Федеральный закон № 217 
имеет значительные преимущества и льготы, на 
практике использование Федерального закона № 
83-ФЗ возможно для предприятий, которые со-
здавались ранее, до принятия соответствующих 
законов. Как правило, малые предприятия созда-
вались при вузах и учреждениях Академии наук 
и ранее, но долевого участия бюджетное учреж-
дение не имело. Федеральный закон № 217 пре-
дусматривает создание только нового предпри-
ятия, а уже созданным предприятиям невыгодно 
закрывать свое предприятие и открывать новое, 
так как на его продукцию уже получены опре-
деленные лицензии, сформирована клиентская 
база, налажено мелкосерийное производство. 

Возможность создания малого предприятия в 
соответствии с одной из правовых форм феде-
ральных законов не решает главной проблемы 
малых предприятий — проблемы привлечения 
финансовых средств для практического приме-
нения (внедрения) РИД. У предприятия есть три 
возможных способа привлечения финансовых 
средств:

1) использование собственных средств ма-
лого предприятия;

2) привлечение инвестора;
3) участие в конкурсах и грантах с государс-

твенной поддержкой.
Первый вариант привлечения финансовых 

средств для реализации РИД не представляется 
реалистичным. Вновь созданные предприятия 
создаются без большого стартового капитала. 
Как правило, собственные средства предпри-
ятия равны уставному капиталу, который, в со-
ответствии с законодательством, равен десяти 
тысячам рублей. Этой суммы явно недостаточно 
для коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности. 

Второй вариант привлечения инвестора яв-
ляется более оптимистичным, но он не гаран-
тирует инвестору того, что его финансовые 
средства окупятся и будут приносить прибыль. 
Мотивация инвестора при вложении своих собс-
твенных средств минимальна.

Важным финансовым источником подде-
ржки малых инновационных предприятий явля-
ются бюджетные ассигнования, за счет которых 
выполняются целевые комплексные программы, 
приоритетные государственные проекты. 
Необходимо отметить, что в последнее время 
произошло значительное увеличение госу-
дарственного финансирования инновационной 

сферы с одновременным усилением ее государс-
твенного контроля. Примером могут служить 
постановления правительства № 218, 219, 220, 
на реализацию которых на 3 года было выделено 
около 40 млрд руб. Огромные государственные 
финансовые вложения обуславливаются необ-
ходимостью построения новой экономики, не 
зависящей от экспорта газа, нефти и других 
энергоресурсов. Целенаправленность финансо-
вых вложений обуславливается также необходи-
мостью возрождения утраченного в постсовет-
ское время научного и кадрового потенциала. 
Вложение больших финансовых средств в инно-
вационную деятельность уже повлекло за собой 
использование коррупционных схем для «осво-
ения» бюджетных средств. Особенно остро это 
проявляется при проведении открытых конкур-
сов на право заключения государственного кон-
тракта при выполнении научно-исследователь-
ской работы. По мнению директора Центра пос-
тиндустриального общества В. Л. Иноземцева, 
большие финансовые вложения в инновацион-
ную деятельность не смогут коренным обра-
зом изменить экономику нашей страны, наибо-
лее перспективной будет акция по привлечению 
иностранных передовых в технологическом от-
ношении компаний в страну с предоставлением 
им больших налоговых каникул [8].

Очевидно, что государственное финансиро-
вание инновационной сферы носит периодичес-
кий характер, поскольку размеры выделяемых 
средств на поддержку инновационной деятель-
ности во многом зависят от финансовой ста-
бильности государства и уровня поступления в 
бюджет доходов от экспорта сырья. А ведь мно-
гие эксперты предсказывают вторую волну ми-
рового финансового экономического кризиса. 
Долговременным фактором поддержки иннова-
ционной экономики служат налоговые льготы. 
Именно налоговые льготы являются одним из 
основных стимулов становления инновацион-
ной экономики. С помощью налоговых льгот и 
преференций можно заинтересовать потенци-
альных инвесторов и руководителей заниматься 
рискованным инновационным бизнесом. 

С первого января 2008 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 195-
ФЗ «О внесении изменений во вторую часть 
Налогового кодекса Российской Федерации в 
части формирования благоприятных налоговых 
условий для финансирования инновационной 
деятельности». 
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По мнению автора, предоставляемые льготы, 
перечисленные в данном законе, не имеют 
комплексного системного характера. Предо-
ставляемые налоговые льготы не решили мно-
гих проблем в сфере налогообложения орга-
низаций, занимающихся инновационной де-
ятельностью. Налоговые льготы недостаточно 
стимулируют вовлечение в инновационную де-
ятельность большого числа заинтересованных 
сторон. По мнению автора, поддержка научной 
и инновационной деятельности за счет предо-
ставления различных налоговых льгот и префе-
ренций должна быть не единственной поддер-
жкой государства при построении инновацион-
ной экономики. Налоговые льготы должны быть 
существенными, выгодными и продолжитель-
ными, для того чтобы способствовать созданию 
и развитию огромного количества инновацион-
ных структур и организаций. Они должны быть 
разработаны как целый комплекс законодатель-
ных мер, направленных на создание инноваци-
онной экономики. 

Для мониторинга предприятий, создан-
ных бюджетными и научными учреждениями, 
Федеральной службой государственной статис-
тики (Росстат) 5 мая 2012 г. был подписан при-
каз № 233 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерст-
вом образования и науки Российской Федера-
ции Федерального статистического наблюдения 
за деятельностью малых предприятий научно-
технической сферы, занимающихся трансфером 
технологий и использованием научных резуль-
татов и технологий». Анализ формы отчета дан-
ного приказа определяет основные социально-
экономические показатели функционирования 
малых предприятий:

— количество новых рабочих мест в создан-
ном предприятии;

— количество финансовых средств, освоен-
ных предприятием, реализующим инновацион-
ную продукцию;

— количество специалистов и исследовате-
лей, имеющих высшее образование. 

Данная форма отчета для предприятий необ-
ходима, чтобы определить, насколько успешно 
и интенсивно развиваются малые предприятия, 
созданные при вузах и научных учреждениях. В 
указаниях по заполнению данной формы отчета 
авторами совершена грубейшая ошибка по воп-
росам предоставления информации об исполь-
зовании интеллектуальной собственности как 

главного результата научно-технической и инно-
вационной деятельности предприятия. Согласно 
указаниям, с точки зрения оплаты патенты могут 
продаваться (уступаться) или покупаться цели-
ком или по частям, сделка может заключаться 
как по одному, так и по нескольким патентам на 
изобретения [7]. Часть четвертая Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) опре-
деляет формы передачи права использования 
интеллектуальной собственности. Согласно 
ему, сами патенты не могут продаваться (усту-
паться) или покупаться целиком или по частям. 
Коммерческой составляющей служит не продажа 
самих патентов, а передача, отчуждение права их 
использования. При этом права использования 
патентов не могут ни при каких обстоятельствах 
передаваться по частям. Подразумевается пере-
дача права использования на правах неисклю-
чительной лицензии, когда права могут переда-
ваться одному и более лицензиатам.

Важным инструментом развития инноваци-
онной деятельности, направленным на подде-
ржку развития научно-технического потенциала 
регионов России, являются особые экономичес-
кие зоны технико-внедренческого типа (далее 
ОЭЗ ТВТ). ОЭЗ ТВТ представляет собой уни-
кальную среду для активного развития инно-
вационного бизнеса, производства научно-тех-
нической продукции и вывода ее на российс-
кий и международный рынки. Это достигается 
посредством использования современной мате-
риально-технической базы, эффективного при-
влечения финансовых ресурсов, использования 
больших налоговых преференций. На сегодняш-
ний момент в рамках реализации Федерального 
закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» 
создано четыре технико-внедренческих зоны: 
в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Томске и в 
г. Дубна Московской области. Созданы они были 
именно в тех городах, где наиболее успешно 
коммерциализуются научные проекты, наибо-
лее развита инновационная инфраструктура. По 
мнению автора, к настоящему времени ОЭЗ ТВТ 
стали одним из наиболее мощных и комплекс-
ных инструментов развития научно-техничес-
кого и инновационного потенциала регионов, в 
которых они действуют.

В соответствии с действующим законода-
тельством ОЭЗ ТВТ получают целый ряд эконо-
мических, организационно-технических и адми-
нистративных преимуществ: 
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— снижение ставки налога на прибыль;
— освобождение от оплаты налога на иму-

щество организаций;
— освобождение от оплаты земельного на-

лога;
— возможность выкупа резидентом ОЭЗ 

ТВТ земли по минимальной цене;
— ввоз и размещение иностранных товаров 

в ОЭЗ ТВТ без уплаты таможенных пошлин и 
налога на добавленную стоимость;

— расходы на НИОКР (в том числе не дав-
шие положительного результата) признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
они были осуществлены, в размере фактических 
затрат;

— снижение единого социального налога до 
14%.

Но при практической реализации данного 
закона не решена одна из главных проблем — 
обеспечение жилищной площадью и социаль-
ной инфраструктурой резидентов ОЭЗ ТВТ. 
Закон запрещает размещение объектов жилищ-
ного фонда на территории зоны. Это оказывает 
негативное воздействие на привлечение высо-
коквалифицированных специалистов и разви-
тие всей зоны в целом. Вторая проблема осо-
бой экономической зоны заключается в том, 
что у компаний, оказывающих интеллектуаль-
ные и сервисные услуги резидентам ОЭЗ ТВТ, 
отсутствует возможность получения статуса 
резидента. Кроме этого, ОЭЗ ТВТ является то-
чечным инструментом развития инновацион-
ной инфраструктуры, она сконцентрирована 
на отдельном субъекте нашей страны. Для того 
чтобы ОЭЗ ТВТ оказывала существенное влия-
ние на развитие экономики страны в целом, не-
обходимо масштабировать такие проекты через 
возможность создания сети региональных осо-
бых экономических зон. 

Большим ресурсом развития инновацион-
ной деятельности стало построение аналога 
Силиконовой долины в нашей стране — иннова-
ционного центра «Сколково» [6]. Проект пред-
ставляется как мощный центр исследований и 
разработок, сфокусированный на поддержке 
приоритетных направлений инновационного 
развития, в отношении которого обеспечивается 
создание особого правового режима осущест-
вления научной, предпринимательской и иной 
деятельности, максимально облегчающего ус-
ловия реализации инновационных разработок. 
На сегодняшний момент строительство Фонда 

«Сколково» идет полным ходом. Планируется, 
что инноград будет представлять собой отде-
льный небольшой город со своей развитой инф-
раструктурой, научным сектором, жилым комп-
лексом и университетом. 

На законодательном уровне обеспечено со-
здание и развитие иннограда «Сколково» и 
его взаимодействие с инновационно актив-
ными субъектами Российской Федерации. 
Соответствующий Федеральный закон от 28 
сентября 2010 года № 243-ФЗ «Об инноваци-
онном центре „Сколково”» определил основ-
ные положения и особенности создания аналога 
Силиконовой долины в России. 

В настоящее время инноград только стро-
ится, и резиденты Фонда, находясь на своих ра-
бочих местах, уже получают большие налого-
вые льготы: 

— освобождение от уплаты налога на при-
быль;

— освобождение от налога на имущество ор-
ганизации;

— освобождение от уплаты НДС;
— снижение платежей фонда оплаты труда 

с 34 до 14%, то есть возможность использовать 
упрощенную систему налогообложения. 

Для резидентов Фонда «Сколково», помимо 
больших налоговых льгот, также предусмот-
рены определенные условия, направленные на 
создание благоприятного климата при реализа-
ции своего проекта:

— возможность получения финансирования 
на грантовой основе в соотношении частных и 
государственных средств 50/50;

— освобождение от ведения бухгалтерского 
учета. 

— возможность оформления права исполь-
зования результатов интеллектуальной деятель-
ности, полученных за счет средств фонда на 
свое имя;

— возможность упрощенного привлечения 
иностранного специалиста.

К сожалению, на данный момент участники 
проекта не имеют возможности воспользоваться 
таможенными льготами. Законом предусмот-
рена возможность возмещения затрат на уплату 
налога на добавленную стоимость при ввозе 
оборудования для осуществления исследова-
тельской деятельности и уплаты таможенных 
пошлин. Но данная льгота предусмотрена в том 
случае, если оборудование ввозится для веде-
ния деятельности на территории «Сколково». А 
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территория «Сколково» только строится, и рези-
денты не могут воспользоваться данной льготой. 

В свою очередь, можно выделить следующие 
недостатки данного закона:

— Инновационный проект должен соответс-
твовать одному из пяти направлений указанных 
в законе, что существенно сужает рамки иннова-
ционных проектов. Но России необходимо под-
нимать свой уровень развития в такой отрасли, 
например, как машиностроение, где наша страна 
окончательно утратила лидирующие позиции в 
мире и полностью зависит от мирового рынка. 

— Невозможно использовать инфраструк-
туру ввиду отсутствия инновационного центра. 
Отсутствует необходимая инфраструктура, что 
является существенным сдерживающим фак-
тором при коммерциализации инновационного 
проекта.

— Статус участника проекта Сколково 
можно иметь не более 10 лет. При этом многие 
конкурентоспособные проекты направлены на 
долгосрочную перспективу, их невозможно ре-
ализовать сразу, т.к. им необходимы различные 
дополнительные исследования для придания 
продукту высокого уровня конкурентоспособ-
ности по сравнению с мировыми аналогами.

— Обязательное привлечение иностранного 
специалиста. В нашей стране еще существуют 
разработки, а тем более команды, способные 
коммерциализовать инновационный продукт без 
участия иностранных специалистов. 

Создание наукограда подверглось широкому 
обсуждению общественности. Многие недопо-
нимают, почему строительство наукограда на-
чато с нуля, ведь можно реализовать данный про-
ект на уже существующих наукоградах, таких как 
Новосибирский Академгородок, Черноголовка, 
Дубна и др. Модернизация уже существующего 
наукограда, обойдется в несколько раз дешевле 
государственному бюджету. По мнению автора, 
создание проекта «Сколково» окажет значитель-
ное влияние на развитие инновационной эконо-
мики, но необходимо уделить огромное внима-
ние тем технопаркам и инновационным структу-
рам, которые уже имеются в нашей стране. Для 
них необходимо предусмотреть дополнитель-
ное финансирование со стороны государства, а 
также предоставление больших налоговых льгот 
всем участникам инновационного процесса в 
нашей стране.

Формирование инновационной экономики 
в России требует построения полноценной на-

циональной инновационной системы, а также 
разработки соответствующего механизма пра-
вового регулирования данного направления. 
За последние несколько лет законодательство 
Российской Федерации в сфере инновационной 
деятельности потерпело значительные измене-
ния. Однако несмотря на наличие достаточно 
большого количества нормативных правовых 
актов, регламентирующих отношения в области 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, законодательство характеризу-
ется отсутствием комплексности и согласован-
ности. Основным недостатком принято считать 
отсутствие базового закона об инновационной 
деятельности, определяющего основные поня-
тия и определения инноваций, и в целом рег-
ламентирующего отношения в инновационной 
сфере.

Следствием отсутствия базового Федераль-
ного закона об инновационной деятельности 
стала многозначность трактования предмета ис-
следования в соответствующих региональных 
законах. Каждый региональный закон имеет то-
чечную направленность, в ряде случаев не опре-
делен с достаточной степенью ясности предмет 
правового регулирования, не установлен четкий 
понятийный аппарат. Вследствие этого на реги-
ональном уровне не обеспечивается единообраз-
ное применение правил и требований при регу-
лировании инновационной деятельности.

На уровне федеральных законов и норма-
тивно-правовых актов отсутствуют единообраз-
ная терминология, правовой инструментарий, 
что приводит к нестыковке нормативных пра-
вовых актов и неоднозначности трактовки отде-
льных положений законодательства в правопри-
менительной практике. 

Государственная политика, связанная с ре-
гулированием инновационной сферы, в целом 
имеет бессистемный декларативный характер: 
наличие множества организационных форм, 
функции и права которых, определенные зако-
нодательством, направлены на точечную под-
держку определенных субъектов Российской 
Федерации и (или) отдельных направлений раз-
вития. Это свидетельствует о том, что регулиро-
вание инновационной деятельности во многих 
аспектах является несовершенным и происходит 
без должного изучения применяемых категорий 
и инструментов [9, с. 4]. Отсутствует четкая 
стратегия комплексного регулирования иннова-
ционной деятельности. Разбалансированность 
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правового регулирования, связанная с осущест-
влением инновационной деятельности, является 
относительно новой для российского законода-
тельства. Принятие специального Федерального 
закона об инновационной деятельности должно 
служить основой создания четкой, сбалансиро-
ванной правовой базы государственного регу-
лирования. Принятие такого закона об иннова-
ционной деятельности является необходимой 
безотлагательной мерой, которая будет способс-
твовать формированию инновационной системы 
в целом, а также позволит наладить конструк-
тивное взаимодействие между ее основными 
элементами, при этом максимум сил и средств 
будет направлено на процесс внедрения иннова-
ций в реальную экономику России. 
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