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(Белорусский государственный экономический университет, г. Минск)

Инновационный характер развития мировой экономики становится сегодня доминирующей тен-
денцией. Для того, чтобы успешно развиваться, белорусским предприятиям необходимо создавать про-
дукцию, конкурентоспособную не только на российском, но и на мировых рынках. Инновационную 
направленность экономики необходимо кропотливо и тщательно создавать, для ее развития требуется 
ряд условий. Выделим сущностные аспекты инновационной деятельности: необходимость масштаб-
ного финансирования, чрезвычайно высокие риски, наличие институциональной инфраструктуры.

Современные инновационные разработки требуют значительных финансовых вложений. Инве-
стиции в инновации, кроме того, отличаются рисками, значительно превышающими средние – веро-
ятность потерять финансовые вложения в случае, если они окажутся не в русле тенденций развития 
научно-технического прогресса, здесь очень высока.

Поэтому инновационная деятельность во всем мире характеризуется определенным институцио-
нальным сопровождением. Ресурсы аккумулируются при посредничестве фондовых рынков и сосре-
дотачиваются в специализированных финансовых учреждениях – венчурных фондах, инвестицион-
ных банках и т. п. Риски хеджируются специализированными финансовыми учреждениями. Для стран 
с рыночной экономикой развитие инноваций – это во многом естественный процесс развития частно-
го бизнеса: инновации позволяют осуществить прорыв в уровне качества и конкурентоспособности продук-
ции (услуг), завоевать на какой-то период времени (до нового технологического прорыва) определенный сег-
мент рынка. Поэтому в экономически развитых странах более 60 % совокупных затрат на исследования и раз-
работки финансируется частным бизнесом.

В чем же заключаются особенности развития инновационной деятельности в транзитивной бело-
русской экономике? В стране действует Государственная программа инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2007-2010 годы (далее по тексту – программа). На ее реализацию намечено израс-
ходовать более 6 трлн рублей за счет следующих источников: средств государственных целевых бюд-
жетных фондов: расходы республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инноваци-
онную деятельность; расходы республиканского бюджета на государственные капитальные вложения; 
средств Белорусского инновационного фонда; средств инновационных фондов республиканских орга-
нов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных правительству.

Программой предусмотрено, что порядка 45 % инноваций финансируется по следующей схеме: 
денежные средства аккумулируются со всех субъектов хозяйствования в виде отчислений в различ-
ные инновационные фонды и централизованно распределяются на проекты, включенные в програм-
му. С одной стороны, такая система финансирования способствует концентрации ресурсов и их раци-
ональному использованию, но с другой – в ней есть ряд моментов, тормозящих широкое развитие ин-
новационного процесса. Государственным предприятиям, не включенным в программу (т. е. не полу-
чившим доступ к бюджетному финансированию), проводить техническое перевооружение чрезвычай-
но сложно, собственных средств им едва хватает на пополнение оборотного капитала. Вместе с тем, 
такие предприятия несут инновационную нагрузку посредством отчислений в инновационные фонды.

Развитие инноваций сопровождается изменением старой структуры производства. При инноваци-
онном развитии периодически происходит уменьшение объемов производства продукции (услуг). Ин-
новации не приносят сиюминутный экономический эффект. Руководители же государственных пред-
приятий отвечают прежде всего за «вал» – все усилия направляются на недопущение снижения теку-
щих объемов производства. В этой связи можно констатировать, что планирование валовых показа-
телей объемов производства противоречит инновационному характеру развития экономики. Для раз-
вития инноваций нужны стимулы. В рыночной экономике – это сверхприбыль, как премия за превы-
шение среднего уровня качества продукта (услуги). В отечественной системе управления инноваци-
ями таких стимулов нет.
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В соответствии с программой порядка 55 % расходов на инновации финансируется на возмездной 
основе – за счет кредитов, займов, собственных средств организаций. При этом возникает ряд про-
блем. Белорусские банки в силу рискового характера инноваций неохотно включаются в процесс их 
финансирования. Необходимо создавать инфраструктуру, целевым образом ориентированную на оказание 
финансовой поддержки , в частности, специализированные инновационные банки. В финансовой сфере одной 
из проблем является также отсутствие внебанковской финансовой поддержки: нужны стартовые, гарантий-
ные и венчурные фонды, учреждаемые с участием государства. Программой, в частности, предусматривается 
учреждение трех венчурных организаций.
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Важным вопросом, изучение которого базируется на анализе финансовых индикаторов, является 
проверка гипотезы о выравнивании уровней развития финансового рынка различных стран в дол-
госрочном периоде. Экспертами выдвигается предположение о том, что страны, отличавшиеся ра-
нее низкими значениями показателей финансовой глубины, впоследствии демонстрировали опере-
жающие темпы роста этих индикаторов в сравнении с государствами, изначально имевшими опре-
деленное развитие финансовых рынков. Такая постановка проблемы схожа с концепцией конвер-
генции развивающихся и развитых стран в неоклассической теории экономического роста. Термин 
«финансовая конвергенция» (financial convergence) используется для описания процесса формиро-
вания финансовых рынков, схожих по структуре и нормам регулирования.

Активное изучение такого феномена, как конвергенция, возобновилось на рубеже 80–90-х гг. 
и связывается с работами экономистов – Р. Барро, У. Баумоля, Х. Сала-и-Мартина, исследования ко-
торых выявили факт сближения уровней доходов между развитыми и развивающимися странами за 
последние полвека. Наиболее заметной и признанной работой последних лет, посвященной изуче-
нию влияния финансового рынка на процесс конвергенции, считается исследование, выполненное 
Ф. Агийоном, П. Хоуиттом и Д. Майером-Фулкесом в 2003 г. В результате было установлено, что ве-
роятность того, что долгосрочный темп прироста реального ВВП на душу населения в той или иной 
стране окажется наиболее приближенным к максимальному, или «эталонному», увеличивается по 
мере роста глубины финансового рынка данной страны.

Государства с очень низким уровнем развития финансового рынка, по-видимому, останутся за 
пределами «клуба конвергенции», и для них наиболее вероятна реализация пессимистического сце-
нария – возрастания отставания от развитых стран, или дивергенция. В этом смысле средним «по-
роговым» значением, достижение которого необходимо для конвергенции, является величина отно-
шения кредитов коммерческих банков к ВВП, превышающая 25 %.

Также необходимо отметить, что при наличии финансовой конвергенции в части депозитов ги-
потеза о выравнивании удельного веса кредитования в ВВП в различных странах опровергается. 
Страновые диспропорции между поступлением ресурсов в банковскую систему и их преобразо-
ванием в кредиты заметно выросли. Среднее значение показателя «кредиты коммерческих банков 
и небанковских финансовых институтов/депозиты, размещенные в коммерческих банках и небан-
ковских финансовых институтах» уменьшилось с 83 до 65 %. В результате развивающиеся госу-
дарства частично фондируют кредитование в развитых странах за счет собственных сбережений, 
при этом конвергенция, характерная для показателя «доля депозитов, размещенных в коммерче-
ских банках и небанковских финансовых институтах, в ВВП», стимулирует дивергенцию разви-
тых и развивающихся стран в части кредитования экономики.

Такая ситуация связана с углублением процессов глобализации финансовых рынков и ли-
берализацией операций по счету движения капитала платежного баланса. Эти факторы 


