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полученных незаконным путем, и упрощенные меры при наличии низкой степени риска. Таким 
образом, в белорусском законодательстве используются основы, разработанные международной 
организацией, занимающейся борьбой с легализацией доходов, полученных преступным путем. 
Правовым актом определена компетенция органа финансового мониторинга. Данный орган имеет 
полное право приостановить любые подозрительные финансовые операции при наличии доста-
точных оснований до выяснения обстоятельств, при том что орган не несет финансовой ответст-
венности за причиненный моральный вред, убытки, причиненные организациям [7]. 

Таким образом, важнейшим законодательным актом Республики Беларусь, основанным 
на международных стандартах ФАТВ, является закон «О мерах по предотвращению легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности 
и финансирования распространения оружия массового поражения». Среди основных методов 
легализации средств, полученных преступным путем, можно выделить следующие: перевод 
денежных средств в оффшорные зоны, покупка электронной наличности, смешивание преступ-
ных доходов с легальными, сделки с занижением реальности стоимости, продажа безналичных 
денег за наличные, электронный денежный перевод, метод обратных ссуд, незаконное переме-
щение наличных денежных средств или банковской карточки. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 
Переход экономики республики на рыночную модель, нестабильность внешней среды из-

меняют принципиальный подход к инновационной деятельности. В данных условиях успешное 
функционирование предприятия напрямую зависит прежде всего от того, насколько эффективно 
оно занимается выявлением потенциальных резервов. Результативность деятельности любого 
промышленного предприятия в условиях перехода к рыночным отношениям зависит от многих 
факторов и, прежде всего, от того, насколько эффективно и целенаправленно то или иное пред-
приятие занимается инновационной деятельностью. Повышение конкурентоспособности выпус-
каемой продукции, захват новых рынков сбыта, как следствие – наращивание объёмов производ-
ства и продаж, получение более высокой прибыли – позитивное развитие предприятия в целом. 
Поданные перспективы невозможны без систематического анализа инновационной деятельности, 
который должен включать в себя не только тривиальную констатацию научно-технических дос-
тижений, но также методы поиска резервов повышения результативности нововведений. 

Выявление резервов повышения результативности инновационной деятельности является 
важнейшим движущим фактором прогресса любого субъекта хозяйствования. В условиях  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 223

современной экономики предприятие уже не может довольствоваться производством и успеш-
ным сбытом имеющейся продукции, так как для процветания необходимо постоянно создавать 
новые изделия, поддерживать инновационный климат на должном уровне. Все это можно дос-
тичь, используя резервы инновационной деятельности. Для решения данной задачи прежде все-
го следует остановиться на анализе сущности этих резервов.  

Большинство авторов склоняются к отождествлению резервов и ресурсов. Так, например, 
А. М. Омаров подразумевает под резервами «неиспользованные возможности совершенствова-
ния производства и улучшения показателей работы в результате научно-технического прогрес-
са, передовой организации производства и труда, распространения опыта лучших коллективов, 
а также устранения потерь производственных ресурсов» [1, с. 35]. О. П. Яковлева определяет 
резервы как «...ресурсы, неиспользуемые в период времени между моментом их производства и 
моментом их потребления или между выбытием из производственного процесса и вводом в не-
го, а также период, когда ресурсы введены в производственный процесс, но не участвуют в со-
здании продукции» [2, с. 4]. Аналогичный подход к данной проблеме предлагает и З. Н. Бори-
сенко, который резервами считает «... неиспользуемую часть ресурсов, которые временно вы-
ходят из процесса общественного воспроизводства, их движение приостанавливается до насту-
пления определенных обстоятельств» [3, с. 66]. По мнению М. В. Мельника, под резервами по-
нимаются «...возможности улучшения использования ресурсов... в результате совершенствова-
ния техники и технологии, организации труда и производства, привлечения в действие не ис-
пользовавшихся ранее производственных ресурсов» [4, с. 196]. 

Таким образом, с одной стороны, резервы можно рассматривать как запасы различного 
рода ресурсов, не используемых в данный момент времени по тем или иным причинам в произ-
водственном процессе, а с другой – потенциальные возможности более рационально и эффек-
тивно использовать ресурсы промышленных предприятий, повышающие результативность ин-
новационной деятельности. 

Инновационная деятельность предприятия представляет по своей сути в первую очередь 
комплекс работ, направленных на создание новых потребительских свойств продукции, техни-
ческая же новизна играет в условиях рыночного хозяйствования второстепенную роль. Достичь 
потребительской новизны в условиях рыночной экономики и «агрессивной» внешней среды 
при достаточном инвестировании инновационной деятельности как в целом, так и для отдель-
ных предприятий, можно при помощи более эффективного использования ресурсов. С нашей 
точки зрения, резервы повышения результативности инновационной деятельности предприятия – 
это существующие возможности более экономного использования ресурсов, которыми облада-
ет то или иное промышленное предприятие. 

Эффективность инновационной деятельности напрямую зависит от двух основных фак-
торов: длительности стадий инновационного процесса и объема инвестиций для обеспечения 
инновационного процесса. Другими словами, вопрос эффективности инноваций основывается 
на инвестициях и времени. Следовательно, резервы повышения результативности инновацион-
ной деятельности нужно искать в правильном выборе соотношений между объемом затрат ре-
сурсов и длительностью стадий инновационного процесса. 

Следует отметить, что затраты ресурсов и времени проведения инновационной деятель-
ности являются различными не только для отличных друг от друга инноваций, но и разнятся по 
стадиям инновационного процесса. Так, по мнению П. Н. Завлина [5, с. 9], в условиях снижения 
ассигнований на науку от начала до конца 1990-х гг. соотношение между фундаментальными 
исследованиями (ФИ), прикладными исследованиями (ПИ) и опытно-конструкторскими разра-
ботками (ОКР) увеличиваются в сторону ОКР. Это является следствием переходной экономи-
ки, которая способствует тому, что в науке в целях «выживания» вынуждены заниматься при-
кладными работами. В заводской науке аналогичные соотношения изменились еще более рез-
ко: здесь инвестиции на проведение ФИ и ПИ крайне малы, все средства промышленные пред-
приятия тратят на проведение ОКР – исследования, которые в короткие временные сроки дают 
результаты в виде готовых новшеств, а не теоретических выкладок. Для облечения «во плоть» 
этим идеям нужно еще достаточно много времени и средств, но, по мнению большинства уче-
ных, страна, в которой недостаточно интенсивно занимаются фундаментальными исследова-
ниями, обречена остаться вне мирового рынка товаров и услуг – через весьма короткое время 
такой стране не с чем будет выходить на этот рынок. 

Временные интервалы различных стадий инновационного процесса также очень разнят-
ся. Периоды времени на исследования и разработки составляют от 3 до 5 лет, а на подготовку  
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и организацию производства затрачивается 2 года [6, с. 89]. Чем сложнее в научно-техническом 
отношении инновация, чем больше в ней оригинальных научных идей, тем большие сроки тре-
буются для ее производства, причём увеличение инвестиций в такого рода инновационный про-
ект дают эффективную отдачу только до определенного объема производства, выполнив кото-
рый, дополнительные средства уже не значительно оказывают влияние на ускорение инноваци-
онного процесса. Необходимо отметить, что на пропорции затрат на стадиях инновационного 
процесса заметное влияние оказывают размеры предприятия. Как показывает практика, с каж-
дым годом периоды времени на исследование, разработку и внедрение в производство иннова-
ций сокращаются Оптимальный выбор соотношения затрат ресурсов и времени на проведение 
в жизнь каждой стадии инновационного процесса является резервом повышения результатив-
ности инновационной деятельности предприятия, источником же образования резервов могут 
быть любые как внешние изменения среды, так и внутренние изменения в самом предприятии. 

Важным моментом в повышении результативности инновационной деятельности являет-
ся сбалансированность как между стадиями инновационного процесса, так и проведение тех 
или иных работ внутри каждой стадии. Оптимальным вариантом сбалансированности стадий 
инновационного процесса будет такое соотношение между проводимыми предприятием НИ-
ОКР и внедрением разработок, когда число идей будет соответствовать числу возможностей 
предприятия внедрить их с привлечением как своих средств, так и из внешней среды. 

Роль инновационной деятельности как решающего фактора повышения результативности 
производства постоянно возрастает и имеет в современных условиях для предприятий перво-
степенное значение. Результативность инновационной деятельности предприятий, по нашему 
мнению, напрямую зависит от своевременной и целенаправленной работы по выявлению и ис-
пользованию резервов повышения результативности инновационной деятельности. Классифи-
кацию резервов можно провести по ряду специфических особенностей, присущих инновацион-
ной деятельности. Всю инновационную деятельность предприятия следует разделить на ряд 
стадий. Каждая из этих стадий в свою очередь имеет ряд присущих ей особенностей – времен-
ной лаг, ресурсный потенциал, а также отдельные факторы, повышающие результативность 
данной инновационной деятельности предприятия. 

 
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
На стадии оценки 
эффективности 
инновации 

На стадии 
проведения  

ОКР 

На стадии 
проведения 

НИР 

На стадии 
внедрения 
инновации 

На стадии 
маркетинга 
инновации 

Оценка величины 
эффекта от 
инновации. 

 
Своевременность 
оценки инновации. 

 
Сравнение 
вариантов 
разработок. 

 
Снижение потерь 
от неверной оценки 
продуктивности 
инновации 

Сокращение сроков 
разработки изделия. 

 
Более эффективное 
использование 
материальных 

средств снижения 
издержек. 

 
Приобретение 

готовых технологий 
изготовления 
изделий. 

 
Создание разработок, 
отвечающих заданию 

на разработку 

Сокращение 
сроков 

исследования. 
 

Экономное 
расходование 
средств для 
снижения 
издержек. 

 
Приобретение 
лицензий. 

Сокращение 
сроков внедрения 
нововведений. 

 
Более разумное 
использование 

средств снижения 
издержек. 

 
Приобретение 

производств «под 
ключ». 

 
Внедрение 
новшеств, 
отвечающих 

возложенным на 
них требованиям 

Нахождение 
рынков сбыта 
продукции. 

 
Увеличение сети 
производителей. 

 
Изменение 

инновации под 
требования 
рынка. 

 
Получение 

максимальной 
прибыли от 
продаж 
новшеств 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Классификация резервов инновационной деятельности. Классификация резервов повыше-
ния результативности инновационной деятельности по стадиям инновационного процесса позво-
ляет наиболее полно учесть особенности и факторы, оказывающие большое влияние на эффек-
тивность каждой стадии, что, в конечном счете, приводит к повышению результативности всей 
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инновационной деятельности предприятия. Оценка эффективности инноваций имеет важное 
значение как для всей инновационной деятельности, так и для каждой стадии инновационного 
процесса, суть которой заключается в снижении потерь от неверной оценки продуктивности 
инновации. Важным моментом на стадии оценки эффективности инновации, кроме точности и 
своевременности данной оценки, является сравнительный анализ различных вариантов прове-
дения инновационного процесса, начиная с выбора научной идеи и заканчивая маркетинговой 
деятельностью по распространению и сбыту продукции. Следует также отметить, что оценка 
эффективности должна присутствовать и «внутри» при проведении каждой стадии, а анализу 
должен подвергаться каждый шаг по созданию новшества. Только так можно в полной мере 
использовать данный резерв повышения результативности инновационной деятельности. 

В представленной классификации стадия проведения НИОКР разделена на две: стадию 
проведения НИР (ФИ, ПИ) и стадию проведения ОКР. Хотя эти стадии имеют много общих 
факторов, но далеко не для всех предприятий существует возможность осуществлять инвести-
ции в НИР (такая возможность характерна только для крупных предприятий). Напротив, опыт-
но-конструкторской работой в той или иной степени занимаются практически все предприятия 
не зависимо от их финансового положения. 

Стадия проведения НИР – это исследование путей практического проведения ранее от-
крытых (на этапе фундаментальных исследований) явлений и процессов, которые при эффек-
тивном проведении данной стадии инновационного процесса должно принести положительный 
научный эффект. Для достижения данного эффекта на рассматриваемой стадии существует ряд 
факторов, использование которых позволяет повысить результативность НИР (сократить сроки 
исследования, более экономное расходовать средства и приобретённые ноу-хау, изобретения и 
т. д.), что значительно снизит издержки, даст возможность приступить к проведению ОКР и 
внедрению новшества в производство. Правильная оценка этих факторов является наиболее 
серьёзным резервом на данной стадии. 

На стадии проведения ОКР резервы повышения результативности инновационной дея-
тельности связаны с созданием новых разработок. По своей сути резервы стадии проведения 
ОКР аналогичны стадии НИР, за исключением приобретений на этом этапе готовых техноло-
гий для создания продукции в целях ускорения внедрения в производство новшества. 

На стадии внедрения инновации осуществляется освоение производства новшества и вы-
пуск продукции в необходимых объёмах. Резервами повышения результативности данной ста-
дии, кроме сокращения сроков внедрения и более рационального расходования ресурсов, явля-
ется как вариант приобретение целых производств, а в отдельных случаях и заводов. Такие 
приобретения позволяют сделать рывок в производстве новшеств, за счёт этого захватить ры-
нок сбыта данного товара и быстро окупить вложенные инвестиции. 

Стадия маркетинга инноваций на предприятии позволяет обеспечить получение макси-
мальной прибыли от продаж как можно большего количества новой продукции. Резервы по-
вышения результативности стадии маркетинга заключаются в нахождении новых рынков сбыта 
продукции, в мониторинге спроса на данную продукцию и в своевременном выявлении тре-
буемых потребителями характеристик нововведений, предлагаемых к продаже предприятием, в 
целях удовлетворения покупательского спроса. 

Кроме рассмотренной классификации, важна и детализация резервов по форме проявле-
ния – на явные и скрытые. Необходимо также учитывать и особенности инновационной дея-
тельности. Так, если обычно под резервами понимают превышение установленных норматив-
ных параметров для любого изделия, продукта или структуры, то в инновационной сфере уста-
новление каких бы то ни было нормативов крайне затруднительно и сопряжено с неточностью 
в их определении, хотя на многих стадиях инновационного процесса нормативы имеются. По-
этому явные резервы повышения результативности инновационной деятельности связаны с 
очевидными различиями вариантов получения определенного результата.  

Скрытые резервы повышения результативности инновационной деятельности лежат уже 
не на поверхности, а для их обнаружения требуется больше как времени, так и средств. Они 
представляют собой целый спектр разных по направленности факторов, которые в сумме, а 
иногда и в отдельности, могут принести при правильном использовании дополнительные ре-
зультаты инноваций. Например, разные научно-исследовательские институты и фирмы прово-
дят исследования и разработку по предложенной теме за одинаковые средства, но время проведе-
ния данной работы различно. Ещё более усложняется задача, когда при привлечении дополни-
тельных инвестиций в спор за этот заказ вступают другие организации со своими предложениями 
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(по сокращению сроков, улучшению качества выполнения работ и др.). Такой подход к дробле-
нию резервов повышения результативности инновационной деятельности направлен в первую 
очередь на использование возможностей активного взаимодействия промышленного предпри-
ятия с другими субъектами хозяйственной деятельности. 
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ИНСТИТУТЫ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
В настоящий момент в мире сформировалась и укрепилась инновационная парадигма 

развития. Она характеризуется тем, что все государства вне зависимости от характера сущест-
вующих в них социально-экономических систем провозглашают ставку на инновации и инно-
вационную деятельность как ключевой фактор развития национальной экономики. Более того, 
инновации и инновационная деятельность все в большей мере рассматриваются не только как 
средство повышения экономической эффективности, но и как движущая сила прогрессивного 
развития социальной сферы, системы образования, научно-технического потенциала страны, 
сферы государственного управления, правовой системы, существующей в государстве, иных 
сфер функционирования социума. В то же время важнейшим рычагом развития инновационной 
деятельности в современных условиях является институционализация, которая предполагает 
непрерывный прогресс институциональных систем государств, создание разветвленных фор-
мальных отношений и механизмов, обеспечивающих высокую эффективность функционирова-
ния того или иного общества. 

В философском словаре под редакцией И. Т. Фролова институционализация трактуется 
как образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на формали-
зованных правилах, законах, обычаях и ритуалах. При этом отмечается, что постепенно скла-
дывающиеся формы социальной практики институционализируются, если находят отражение в 
уже сложившейся правовой системе или морально и организационно санкционируются госу-
дарством [1]. Поскольку прогресс институциональных систем стран мира опосредуется разви-
тием существующих в них и возникновением в них новых общественных институтов, пред-
ставляется целесообразным акцентировать внимание на вопросе о том, что представляют собой 
институты и как они влияют и способны влиять на инновационную активность в обществе. 

В современных условиях наиболее распространенным является понимание институтов в 
интерпретации Д. Норта, который определяет институты как «правила игры» в обществе, или, 
выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые органи-
зуют взаимоотношения между людьми, и, как следствие этого, задают структуру побудитель-
ных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или эко-
номике [2]. Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь, и 
включают в себя все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать опреде-
ленную структуру человеческим взаимоотношениям. При этом Д. Норт выделяет три главных 
составляющих в составе институтов [3]: 1) неформальные ограничения (традиции, обычаи, вся-
кого рода социальные условности); 2) формальные правила (конституции, законы, судебные 
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