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Исследуется вопрос фискальной политики и её место в системе государственных регуляторов 
экономики. Выявлены особенности и перспективы фискальной политики в государственном регулирова
нии инновационной деятельности субъектов в Республике Беларусь. Обоснована необходимость регули
рования инновационного цикла и интенсификации инновационной деятельности субъектов хозяйство
вания посредством налоговых инструментов. Представлена налоговая инфраструктура инновацион
ного цикла. Предложены налоговые инструменты, применяемые для стимулирования научных разра
боток и коммерциализации продуктов научной деятельности. Определены направления совершенст¬ 
вования структуры Национальной инновационной системы Республики Беларусь. 

Введение. Анализ долгосрочных доктрин большинства современных экономик позволяет говорить о 
наличии единого подхода к определению места инновационной составляющей в перечне основных направ
лений их реализации. Практически каждая страна, разрабатывая основы фискальной политики, использует 
стимулирующие механизмы, направленные на повышение инновационной составляющей ВВП. 

Серьезным препятствием для перехода к инновационной модели экономического роста в нашей 
стране является резкое сокращение финансирования науки. Отношение внутренних затрат на исследова
ния и разработки к ВВП в 2008 году составило - 0,74 %, в 2009 году - 0,64 % [6]. Международная прак
тика показывает, если доля расходов на науку в течение 5 - 7 лет не превышает 1 % ВВП, наступают не
обратимые процессы. Согласно данным Евростата внутренние затраты на исследования и разработки к 
ВВП в 2006 году составили в странах ЕС 1,86 %, при этом в Швеции - 3,73 %, Финляндии - 3,45 %, 
Японии - 3,32 % (2005 г.), Швейцарии - 2,9 % (2004 г.), США - 2,61 %, Германии - 2,53 %, Австрии - 2,49 %, 
Дании - 2,43 %, Франции - 2,09 % [5]. При этом расходы производственного сектора на исследования и 
разработки в процентах к ВВП и в процентах к общим затратам на исследования и разработки соответст¬ 
венно составили: в Швеции - 2,79 и 75 %, в Финляндии - 2,46 и 71 %, Японии - 2,3 и 74 % (2001 г.), 
США - 1,83 и 70 %, Германии - 1,77 и 70 %, Австрии - 1,66 и 67 %, Дании - 2,43 и 67 %, Франции - 2,09 и 63 %. 

В Республике Беларусь в 2008 году затраты на исследования и разработки за счет собственных 
средств организаций и средств предпринимательского сектора в сумме насчитывали 351 млрд рублей, что 
составило 36 % от общих внутренних затрат на исследования и разработки по стране. В 2009 году затраты 
на исследования и разработки за счет собственных средств организаций и средств иных организаций со¬ 
ставили 254,3 млрд. рублей, или 29 % от общих внутренних затрат, на исследования и разработки по стра¬ 
не. По сравнению с соседними странами в Беларуси весьма низкий уровень энергетической эффективно¬ 
сти ВВП: энергоемкость белорусского ВВП - 0,46, данный показатель в Польше - 0,22, в Литве - 0,23 : . 

Инновационные возможности белорусской экономики характеризуются противоречивыми тен
денциями. С одной стороны, имеется значительный ресурс в лице фундаментальной и прикладной науки; 
с другой - незначительна доля научных исследований, реально воплощенных в готовый конкурентный 
продукт. Инновационный потенциал экономики предопределяется большим количеством факторов: уров¬ 
нем развития производительных сил и организационно-экономических отношений, объемом и стабиль
ностью инвестиций, сильной мотивацией к нововведениям и др. Классическая экономическая школа рас¬ 
сматривает рынок как одно из условий инноваций. Посредством механизма конкуренции стимулируется 
разработка и внедрение новых видов деятельности и товаров. Однако в современной экономике государство 
объективно превращается в главную движущую силу прогрессивного социально-экономического общества. 

Вопросы перспективы и степени вмешательства государства в процессы регулирования экономи¬ 
ческих пропорций находятся в центре внимания экономической теории с момента формирования кон¬ 
цепции коллективных потребностей (Э. Селигман, Р. Стурм, Л. Штейн, А. Шеффле, Ф. Нитти, А. Вагнер, 
К. Виксель, П. Самуэльсон, А. Масгрейв, Э. Сакс, А. Буковецкий, А. Соколов, П. Микеладзе), которая 
фактически первой признала за государством экономические функции, что происходило в направле¬ 
нии выяснения степени возможного вмешательства в экономику, а также оценки последствий такого 
вмешательства. 

Теория налогообложения, развиваясь как в рамках общей экономической теории, так и выделив¬ 
шись в частную отрасль экономической науки, исследовала долю государства в экономике посредством 

Здесь килограмм нефтяного эквивалента на ИББ 1000 ВВП. 

63 



2011 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия В 

анализа налоговой нагрузки в ВВП, а также применимость налогов в качестве инструмента экономиче
ского регулирования. 

Так, центральная мысль налоговой концепции кейнсианской теории заключалась в том, что налоги 
признаются главным рычагом регулирования экономики и выступают одним из слагаемых ее успешного 
развития [4]. Активная фискальная политика большинства европейских государств начала прошлого века 
основывалась на идее Дж. Кейнса о возможности доведения совокупного спроса до уровня, соответст
вующего «полной» занятости, за счет изъятия при помощи налогов излишних сбережений и направления 
полученных средств на инвестиции. Антициклическая фискальная теория, являющаяся разновидно
стью ортодоксального направления неокейнсианства (А. Лернер), также отводила важную роль налогам 
в макроэкономическом регулировании экономики. Налоговая составляющая теории монетаризма играла 
второстепенную роль, поскольку главным в регулировании было воздействие через инструменты денеж¬ 
ного обращения. В данном случае налоги, наряду с иными механизмами, воздействуют на денежное об¬ 
ращение. В частности, через налоги изымается излишнее количество денег [2]. Теория экономики пред
ложения, сформулированная в начале 1980-х годов американскими учеными М. Бернсом, Г. Стайном и 
А. Лаффером, так же как и кейнсианская теория, рассматривает налоги в качестве одного из факторов 
экономического развития и регулирования, однако, являясь неоклассической теорией, исходит из того, 
что высокое налогообложение отрицательно влияет на предпринимательскую и инвестиционную актив¬ 
ность, что в конечном счете приводит к уменьшению налоговых платежей [4, с. 47 - 49]. 

Вместе с тем при любом отношении к процессу регулирования экономики посредством налогов 
нельзя не признать, что величина государства в экономике в настоящее время имеет решающее значение 
для экономического регулирования. Доля перераспределяемого валового внутреннего продукта столь 
велика, что, даже не применяя специальных мер и инструментов стимулирования, налоговая составляю¬ 
щая экономической политики будет сказываться на общественном развитии. Налогообложение не может 
быть нейтральным, поскольку обязательно вносит дисбаланс в первоначальное равновесное состояние 
меновой стоимости двух товаров. То есть даже создавая систему налогового регулирования, следует 
иметь в виду, что нейтральность налогов возможна и достижима только в долгосрочном периоде, когда 
налоги расцениваются как затраты на приобретение товара или стоимость инвестирования при обеспече¬ 
нии стабильности налогового законодательства. 

Основная часть. Участие налогов в регулировании экономических процессов может осуществ¬ 
ляться косвенно - через влияние на экономику системы государственных расходов (закупок), реализуе¬ 
мых за счет собранных налогов, и прямо - посредством воздействия на уровень потребительских и инве¬ 
стиционных расходов. Методы и последствия косвенных регуляторов в большей степени относятся к 
области бюджетной политики. Налоговая политика реализуется через совокупность инструментов нало¬ 
гового регулирования. 

В экономической литературе налоговое регулирование чаще всего определяют как «меры косвенного 
воздействия на экономику, экономические и социальные процессы путем изменения вида налогов, налоговых 
ставок, установления налоговых льгот, понижения или повышения общего уровня налогообложения, отчис¬ 
лений в бюджет» [3]. Конкретизируя элемент, через который осуществляется это косвенное воздействие, 
можно сказать, что налоговое регулирование есть процесс воздействия налоговой системы на экономическое 
поведение субъектов налоговых отношений посредством применения системы особых мероприятий и инст¬ 
рументов, имеющий целью достижение задач экономической политики государства. 

Основная задача создания механизма налогового регулирования - достижение баланса целей, интере¬ 
сов и возможностей государства и налогоплательщика, позволяющего обеспечить эффективность экономи¬ 
ческой политики. 

Налоговое регулирование основывается на принципе «обратной связи», которую обеспечивают 
налогоплательщики, корректируя свое экономическое поведение в ответ на изменения в налогообложе¬ 
нии. Особенность экономических систем, в отличие от механических, предполагает не моментальную 
реакцию, а отсроченные во времени последствия тех или иных решений в сфере налогообложения. Ука¬ 
занная особенность свидетельствует о необходимости, с одной стороны, в обдуманных и взвешенных 
решениях и действиях, а с другой - в обеспечении стабильности налоговой системы для выявления реак¬ 
ции субъектов налоговых отношений на происходящие изменения. 

В мировой практике известны наиболее распространенные методы налогового регулирования: 
- включение в систему налогов дополнительных или изъятие из системы налогов, ранее уплачиваемых; 
- замена одних способов или форм налогообложения другими; 
- дифференциация ставок налога; 
- установление налоговых льгот (общих и специальных) и преференций, их переориентация по 

направлениям, объектам и плательщикам (в частности, полное или частичное освобождение от налогов, 
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освобождение от уплаты налогов, отсрочка платежа или аннулирование задолженности и возврат ранее 
уплаченных сумм); 

- изменение субъектного состава налогов; 
- применение налоговых каникул; 
- использование ускоренной амортизации; 
- предоставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек. 
Результативность влияния государства на поведение экономических агентов, а через них на мак¬ 

роэкономические пропорции определяется способностью комплексно использовать имеющиеся налого¬ 
вые инструменты для обеспечения необходимого воздействия на поведение субъектов налоговых отно¬ 
шений. Обеспечение конкурентоспособности экономики как главного условия роста промышленного 
производства, развитие экспорта отечественных товаров и расширение импортозамещения требуют на¬ 
учного обоснования налоговых льгот и стимулов для инновационных проектов. 

Жизненный цикл инновационного процесса требует наличия достаточных стимулов на каждом 
этапе инновационного цикла, поскольку только такая система может позволить воспроизводить иннова¬ 
ции. Очевидно, что налоговые стимулы не должны создавать препятствия к завершению старого и нача¬ 
лу нового цикла. Для этого при стимулировании производства и реализации новых продуктов целесооб¬ 
разно учитывать моральный износ инновации, чтобы не заинтересовывать предприятия в долговремен¬ 
ном производстве одного прибыльного продукта в ущерб поиску новых. 

Необходимость регулирования инновационного цикла, интенсификации инновационной деятель¬ 
ности субъектов хозяйствования, преобладающий удельный вес собственных средств предприятий в фи¬ 
нансировании инноваций на этапе от внедрения до замедления роста и спада, бюджетное недофинанси¬ 
рование, а также отсутствие дешевых кредитных ресурсов (с учетом глобального финансового кризиса) 
создают предпосылки для использования налоговых стимулов в государственном регулировании инно¬ 
вационной деятельности. Налоговые инструменты, с одной стороны, могут создать условия для аккуму¬ 
лирования финансовых ресурсов предприятий и льготной реализации инновационных проектов, а с дру¬ 
гой - позволяют экономическими методами сгладить перекосы в финансировании отдельных направле¬ 
ний на основе компетентного анализа перспектив развития научно-технического прогресса. 

Особенности жизненного цикла инноваций требуют специальных мер налоговой политики на раз¬ 
личных этапах инновационного цикла (таблица). В зависимости от решаемых задач данными мерами 
должно быть обеспечено решение следующих задач: 

- стимулирование научной деятельности; 
- стимулирование коммерциализации инноваций; 
- стимулирование накоплений и реинвестиции прибыли в инновационный процесс. 
Налоговые инструменты, применяемые для стимулирования научных разработок, можно условно 

подразделить на две группы: 
1) направленные на снижение «налоговых» затрат на научные исследования за счет применения 

системы налоговых льгот (например, освобождение отдельных НИОКР от налога на добавленную стои¬ 
мость, что удешевляет такие работы по сравнению с другими); 

2) направленные на создание условий для стимулирования собственно процесса финансирования 
научных исследований посредством льготного налогообложения компаний инвесторов (в частности вен¬ 
чурных компаний), исключения из налогообложения расходов на оплату НИР и ОКР, а также стимули¬ 
рования спонсирования научных организаций и учреждений образования. 

При разработке системы налоговых льгот следует иметь в виду, что в настоящее время производ¬ 
ство передовой наукоемкой продукции обеспечивается всего 50 - 55 макротехнологиями. Семь наиболее 
развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, держат 80 % этого рынка [1]. В таких условиях пред¬ 
ставляется необходимым проведение заинтересованного анализа научной общественностью перспектив¬ 
ных сфер научных исследований, которые реально могут обеспечить конкурентные преимущества на 
мировой арене. Тщательный отбор проектов позволит сэкономить общественные ресурсы. 

Для коммерциализации продуктов научной деятельности на втором этапе требуется набор налого¬ 
вых стимулов для внедрения достижений науки в максимально короткие сроки. На данном этапе имеет 
смысл льготировать конечный результат - прибыль от реализации продукции, изготовленной с примене¬ 
нием новых технологий. 

В целях ускорения завершения одного инновационного цикла и начала нового цикла на третьем 
этапе при условиях получения достаточной прибыли для обеспечения окупаемости расходов, понесен¬ 
ных на предыдущих этапах, необходимо стимулирование реинвестирования в научные исследования. 
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Налоговая инфраструктура инновационного цикла CS 

Показатели 
Этапы инновационного процесса 

фундаментальные 
НИР 

прикладные 
НИР 

опытно-конструкторские работы внедрение рост замедление 
роста спад 

Виды налогового 
регулирования 

Налоговое стимулирование научной 
деятельности 

Налоговое стимулирование коммерциализации инноваций 
Налоговое стимулирование нако
плений и реинвестиции прибыли 
в инновационный процесс 

Задачи налогового 
регулирования 

Обеспечение заинтересованности в 
проведении научных исследований 

1. Стимулирование изготовления и реализация инновационного продукта. 
2. Создание условий для сокращения промежутка времени от разработки до выпуска 

готового изделия 

Стимулирование завершения цик
ла и перехода к новым исследо
ваниям 

Применяемые 
налоговые льготы 

1. Освобождение от НДС зарегист
рированных НИОКР. 

2. Освобождение от исчисления и уплаты 
сбора в республиканский фонд под
держки производителей сельскохо
зяйственной продукции, продоволь
ствия и аграрной науки выручки от 
реализации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, выполненных 
за счет средств республиканского ли
бо местных бюджетов, включая де
нежные средства по договорам, за
ключенным с организациями, кото
рым средства выделены из бюджета. 

3. Отнесение на затраты для целей 
налогообложения расходов по НИР, 
кроме случаев создания амортизи
руемого актива. 

4. Освобождение от обложения ввоз
ными таможенными пошлинами и 
НДС товаров, предназначенных 
для обеспечения научной, научно-
исследовательской и инновацион
ной деятельности (Указ Прези
дента Республики Беларусь от 
4 апреля 2006 г. № 202) 

1. Освобождение от НДС оборотов по реализации объектов промышленной собственности. 
2. Прибыль, полученная от реализации высокотехнологичных товаров (работ, услуг) 

собственного производства организациями, включенными в перечень высокотехноло
гичных организаций, утверждаемый Президентом Республики Беларусь, облагается 
налогом по ставке, уменьшенной на 50 %. 

3. Указом № 123 от 09.03.2009 юридические лица освобождены от исчисления и уплаты 
сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки в части выручки, полученной от реали
зации НИОК(Т)Р, зарегистрированных в установленном законодательством порядке; 
юридические лица, осуществляющие производство товаров (работ, услуг) с использо
ванием результатов таких НИОК(Т)Р, вправе в течение трех лет со дня начала их про
изводства относить на себестоимость товаров (работ, услуг) и включать в затраты, 
учитываемые при налогообложении, до 2 % выручки от реализации этих товаров 
(работ, услуг), перечисляемых организациям за использование результатов выпол
ненных ими НИОКР. 

В Кодексе Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-3 (Налоговый кодекс. Особенная часть) 
установлено, что если доля выручки инновационной организации от реализации высоко
технологичных товаров (работ, услуг), относимых к этой категории в соответствии с 
законодательством, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, 
исчисляемой нарастающим итогом с начала года, составляет не менее 50 % в общем 
объеме выручки такой инновационной организации, то: 
1) не являются объектом налогообложения налогом на прибыль дивиденды, начислен

ные венчурным организациям инновационными организациями; 
2) у венчурных организаций в состав внереализационных доходов не включаются суммы 

полученных от инновационных организаций доходов в виде процентов за предостав
ление в пользование денежных средств на финансирование венчурных проектов. 

Кроме того, статьей 142 Кодекса предусмотрено, что базовая ставка налога на прибыль 
понижается на 50 % при налогообложении прибыли, полученной от реализации: высоко 
технологичных товаров (работ, услуг) собственного производства (кроме торговой и 
торгово-закупочной деятельности) организациями, включенными в перечень высокотех-
нологичных организаций, утверждаемый Президентом Республики Беларусь 

Специальных льгот и правил нет, 
частично Указом № 123 от 
09.03.2009 предусмотрен ограни
ченный срок (3 года) отнесения 
на затраты до 2 % от выручки, 
полученной от реализации това
ров, изготовленных с использова
нием результатов НИОК(Т)Р 

Источник: собственная разработка. 
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Разрабатывая теорию совершенной конкуренции, А. Смит обосновал тот факт, что рыночная цена 
всякого отдельного товара постоянно тяготеет к естественной цене. Однако он тут же указал на сущест¬ 
вование особых обстоятельств, которые могут продолжительное время держать рыночную цену многих 
товаров намного выше их естественной цены и позволяют получать чрезвычайную прибыль, намного 
превышающую обычную норму прибыли для данного рынка. Среди таких обстоятельств А. Смит выде¬ 
ляет секреты особенностей конкретного товара и секреты в мануфактурном производстве, что в настоя¬ 
щее время определяется понятием «интеллектуальная собственность». Очевидно, что чрезвычайная при¬ 
быль, вызванная наличием особых обстоятельств, является стоимостной оценкой вложенного объекта 
интеллектуальной собственности. Таким образом, можно говорить о наличии специфического источника 
налогообложения - прибыли, полученной от использования объектов интеллектуальной собственности. 
Следовательно, при выработке концепции налогообложения такой прибыли необходимо, с одной сторо¬ 
ны, стимулировать инвестиции в инновационную сферу, а с другой, при затруднении процесса перелива 
капитала, - минимизировать риск монополизации рынка. Эту проблему частично и будет решать стиму¬ 
лирование реинвестиций. 

Необходимость применения особых инструментов налогового регулирования на различных этапах 
инновационного цикла связана с тем, что на каждом этапе решается новая задача. Соответственно инст¬ 
рументы, пригодные для решения первой и применяемые для решения третьей задачи, могут привести к 
нежелательному результату. Так, например, сохранение налоговой льготы по налогу на прибыль от реа¬ 
лизации инновационной продукции на длительный период времени может привести к нежеланию пред¬ 
приятий искать замену этому продукту, то есть данная льгота не создает стимулов для возобновления 
инновационного цикла. 

Нелинейная модель налогового стимулирования инноваций должна содержать разнородные меха¬ 
низмы реализации регулирующей функции, обеспечивающие все этапы инновационного процесса. В тео¬ 
рии налогообложения в зависимости от особенностей осуществления выделяют дискреционную и недис¬ 
креционную модели фискальной политики. 

Дискреционная фискальная политика - проводимое правительством целенаправленное измене¬ 
ние актов законодательства, касающихся государственных закупок и заказов, налоговых ставок, состава 
налогов и трансфертных платежей, для воздействия на величину совокупного спроса. 

Недискреционная фискальная политика - автоматическое изменение величины налоговых посту¬ 
плений и государственных расходов посредством так называемых «встроенных» стабилизаторов, дейст¬ 
вующих по принципу саморегулирования. 

Применительно к специфике разновидностей нововведений и особенностям инновационного 
процесса дискреционные меры целесообразно применять при необходимости стимулировать специфи¬ 
ческие виды инновационной деятельности, одобренные научной общественностью. То есть специаль¬ 
ные законодательные акты целесообразно создавать для создания специальных условий для развития 
научного или технического направления, которое позволит обеспечить революционные изменения в 
науке и технике, которые в перспективе создадут значительный социальный или экономический эф¬ 
фект. То есть дискреционная политика является средством обеспечения научно-технической революции. 

Недискреционные меры налогового воздействия призваны обеспечить наличие внутренних сти¬ 
мулов для любой инновации, то есть должны гарантировать поступательный научно-технический про¬ 
гресс. Соответственно для таких мер не требуются специальные акты, их должно обеспечивать общее 
налоговое законодательство. 

Опыт государственного стимулирования инновационной деятельности в западных странах сви¬ 
детельствует о преимуществах системного подхода к поощрению инвестиций в инновационную сферу. 
С учетом особенностей исторической ситуации разрабатывается совокупность мероприятий, призванных 
обеспечить выполнение определенных экономических задач. Так, в 50 - 70-е годы основным направле¬ 
нием государственного влияния было формирование льгот и привилегий, направленных на стимулиро¬ 
вание частного капитала для самостоятельного осуществления инвестиций в расширение производства, в 
НИОКР, минуя бюджетное финансирование, через систему государственных заказов и программ. Это 
было вызвано желанием обеспечить приток частных инвестиций в новые технологические направления, 
возникшие в результате нарастания темпов научно-технического прогресса, сокращением сроков мо¬ 
рального износа техники и технологий. 

Однако в начале 1980-х годов изменившиеся условия потребовали совершенствования механизма го¬ 
сударственного стимулирования инвеститционньгх процессов. Задача нового этапа заключалась в стимулиро¬ 
вании сокращения времени от стадии научной идеи до массового производства. Поэтому в 1980 - 90-х годах 
были отменены ранее используемые льготы и основными элементами системы налогового стимулирования 
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инвестиционной деятельности стали налоговые кредиты и льготные режимы налогообложения отдельных 
плательщиков или видов деятельности (венчурных фирм и других компаний, финансирующих рисковые 
операции, компаний, занятых в передовых направлениях науки и техники, территориальных научно-
производственных структур). 

Национальные особенности в значительной степени определяют, какие инструменты стимули¬ 
рования предпочитают в той или иной стране. Выбор стратегии налогообложения научной, научно-
технической и инновационной деятельности зависит от того, как инновационная деятельность воспри¬ 
нимается рынком, от структуры промышленности, размера компании и характера корпоративных систем 
налогообложения. В некоторых странах ОЭСР (например, Швеция, Финляндия) вообще не применяется 
льготное налогообложение для расходов на НИОКР, при том что эти страны имеют высокую долю част¬ 
ных инвестиций в данной области. 

В зависимости от национальных особенностей налоговые льготы могут стать эффективным инст¬ 
рументом для стимулирования научных исследований в частном секторе. Кроме того, большинство ис¬ 
следователей считает, что социальная отдача от таких исследований далеко превосходит суму экономи¬ 
ческого эффекта, то есть существуют по определению общественно значимые сферы человеческой дея¬ 
тельности, что делает обоснованным применение к ним особых подходов при налогообложении. 

Список налоговых льгот, применяемых к инновационной сфере в Республике Беларусь на пер¬ 
вый взгляд достаточно широк (см. таблицу). Вместе с тем они в первую очередь были направлены на 
удешевление создания научного продукта. Количество льгот, обеспечивающих дальнейшие этапы ин¬ 
новационного цикла, до 2011 года было не столь существенно и значимо, как на этапе проведения 
НИОКР. С 2011 года начинает активно стимулироваться венчурная деятельность, что позволит повысить 
уровень внедряемости разработок в производство. И несмотря на это налоговая нагрузка в отрасли «Нау
ка и научное обслуживание» на 3,5 - 5,5 процентных пункта выше, чем в промышленности и народном 
хозяйстве в целом. 

Особенность состава затрат на научные исследования, где в качестве основной затратной статьи 
выступает заработная плата, делает проблему налогообложения фонда заработной платы чрезвычайно 
актуальной. В качестве резерва экономии можно применить освобождение от начисления вышеуказан¬ 
ных взносов суммы выплат в пользу ВНК, поскольку в настоящее время они, как правило, заняты во вне¬ 
рабочее по основному месту работы время. 

Однако наиболее острая проблема в настоящее время заключается в поиске дополнительных част¬ 
ных инвестиций в науку. Данные таблицы свидетельствуют о том, что в налоговом законодательстве ме¬ 
ханизм стимулирования привлечения частных инвестиций для финансирования научных разработок явно 
не выстроен. Имеющаяся льгота по налогу на прибыль не обеспечивает возможность создания учрежде¬ 
ний и фондов, способных профинансировать как фундаментальную, так и прикладную науку. 

Признанием общественной значимости научных исследований может служить предоставление 
льготы научным организациям и учреждениям образования в части исключения из объекта обложения 
налогом на прибыли суммы полученных спонсорских средств. С другой стороны, исключение из обло¬ 
жения налогом на прибыль суммы средств, направленных на спонсирование научной и образовательной 
деятельности у доноров, также обеспечит повышение заинтересованности частного инвестора в осуще¬ 
ствлении такого финансирования. 

Венчурный бизнес как основной институциональный проводник новых знаний и доведения ре¬ 
зультатов использования этих знаний в готовом продукте до конечного потребителя находится в заро¬ 
дышевом состоянии. Результативность новых льгот, включенных в Налоговый кодекс с 2011 года, 
можно будет оценить не ранее чем через 3 - 5 лет. Вместе с тем наряду с имеющимися стимулами в 
данной области необходимо обеспечить максимальную её привлекательность как для иностранных, 
так и белорусских частных инвесторов и фондов посредством стимулирования формирования устав¬ 
ных капиталов венчурных структур. Следовательно, возможности налогового стимулирования инно¬ 
ваций не исчерпаны и его применение в деле государственного регулирования инновационной актив¬ 
ности возможно и необходимо. 

Заключение. Признание экономических функций государства и исторически, и теоретически сви¬ 
детельствует о возрастании роли государства в экономической жизни и развитии его регулирующего 
воздействия. Налоговая стратегия белорусского государства, создавая условия для экономического рос¬ 
та, должна обеспечить: 

- концентрацию ресурсов общества на разработке и внедрении новых конкурентоспособных видов 
продукции и технологий; 

- расширение инфраструктуры инновационной деятельности; 
- внедрение результатов интеллектуальной деятельности в производство. 
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При разработке налоговых стимулов инновационной деятельности необходим комплексный под¬ 
ход, который гарантирует стимулирование инноваций разных видов; обеспечит специфические налого¬ 
вые льготы для каждого этапа инновационного цикла; обеспечит специфические налоговые стимулы для 
каждого этапа инновационного цикла; создаст посредством дискреционных и недискреционных меха¬ 
низмов предпосылки как для эволюционных, так и для радикальных нововведений. 

Результаты настоящего исследования посредством совершенствования структуры Национальной 
инновационной системы Республики Беларусь могут способствовать: модернизации белорусской эконо¬ 
мики в соответствии с потребностями внутреннего и внешнего рынков; выведению ее на уровень развитых 
стран, что является залогом поступательного роста благосостояния белорусского общества. 
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A PLACE OF FISCAL POLICY 
IN STATE REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 

I. LOUKIANOVA 

A place of fiscal policy in system of state economy regulators is considered. Features and prospects of 
fiscal policy in state regulation innovative activity of organizations in the Republic of Belarus are revealed. 
Necessity of innovative cycle regulation and an intensification of organization's innovative activity by tax 
tools is proved. The tax infrastructure of an innovative cycle is presented. There are offeredthe tax tools for 
stimulation of scientific workings out and scientific products' commercialization. The directions of improving of 
National innovative system struk-rounds inthe Republic of Belarus are defined. 
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