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Одним из структурных компонентов экономической системы является финансовый рынок, 

обеспечивающий устойчивое функционирование её сегментов. Чем масштабнее финансовый ры-
нок в глобальной проекции, тем успешнее развитие экономики в целом. Источником образования 
финансовых отношений являются финансовые ресурсы, распределяемые между субъектами хо-
зяйствования, с целью совершения финансовых операций. Закономерности производства и по-
требления таких ресурсов в условиях финансового рынка имею свою специфику, в первую оче-
редь обусловленную особенностью его содержания.   

Обращаясь к истории возникновения финансового рынка, можно отметить, что еще в пе-
риод существования Месопотамии (VI в. до н.э.) появились так называемые «деловые дома», вы-
полняющие функции современных банков. В таких домах можно было осуществлять прием и вы-
дачу вкладов, производить расчёты между вкладчиками, выдавать ссуду под залог и т.п. К слову, 
отношение к денежным ссудам кардинально изменилось в экономической мысли Древней Греции, 
к примеру, Аристотель считал подобную деятельность ростовщической и противоестественной. 
Продолжая эту мысль, он одним из первых выявил дуалистическую природу денежных средств, 
рассматриваемых как средство обращения, и как элемент капитала. В период Средневековья борь-
ба с ростовщичеством утвердилась на законодательном уровне, запрещалось выполнять подобные 
сделки по причине отсутствия в них всякого труда. Однако в большинстве случаев законодатель-
ные ограничения не препятствовали реализации данной деятельности, поскольку уже зарождались 
первые формы коммерческого кредитования и элементы биржевой системы [1, с. 20]. 

Позднее в XVII – начале XVIII вв. критики меркантилистского направления экономиче-
ской теории, теоретизируют сущность категорий капитал и процент. Британский экономист Дадли 
Норс, концентрирует внимание на том, что задержка денежных средств в качестве «бескорыстного 
подарка», не является механизмом формирования капитала, денежные средства становятся тако-
вым только при условии их движения. При этом, согласно теории автора, главным фактором, ини-
циирующим снижение процентной ставки являются развитие торговли и производство денег.  

Как источник формирования капитала, финансовый рынок приобретает традиционные ха-
рактерные черты к началу XIX века.  К данному периоду уже активно применялись акции и долго-
вые обязательства на фондовых биржах, а государство в качестве субъектов хозяйствования со-
вершали займы под собственные ценные бумаги. На смену «устаревшему» феодализму пришел 
капитализм, отвечающий реальным общественным потребностям. Средневековые ремесленные 
цеха модернизировались в масштабные капиталистические фабрики машинного производства, ко-
торые позволяли сокращать издержки посредством автоматизированного процесса. В то же время, 
для производства такого типа необходим весомый первоначальный капитал, новые способы фи-
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нансирования. Если ранее основным способом получения денежных средств являлся банковский 
кредит, обеспечивающий выдачу ссуды под определенный срок и начисление процентов, то с при-
ходом машинного производства, появляется новый способ – выдача ссуды под ценные бумаги. 
Выделяют эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, первые представлены акциями, облига-
циями, инвестиционным паем, опционом эмитента, они обеспечивают имущественные права, от-
личаются весомым объемом по отношению к неэмиссионным бумагам, которые в свою очередь 
представлены остальными ценными бумагами (вексель, складское свидетельство, банковские сер-
тификаты), и, как правило, выпускаются небольшими партиями. При этом ценные бумаги могут 
быть как долговыми, так и долевыми (акционерными).  

Механизм акционерной системы концентрирует огромные капитал, посредством ограни-
ченной ответственности, как со стороны инвесторов, так и со стороны самого акционера. Акцио-
нерный способ строительства приобретает популярность, уже в начале XIX века в Англии, а затем 
и в других странах Запада, растут акционерные компании, увеличивается количество действую-
щих акций, облигаций и других ценных бумаг. В одном из своих главных трудов «Капитал» 
(1867г.), Карл Маркс заявляет о силе акционерного механизма инициирующего образование так 
называемого «фиктивного капитала», приносящего доход в виде процента/дивиденда. Продолжая 
эту мысль, Фридрих Энгельс констатирует возрастание роли биржевой системы, как мощного 
фундамента всего производственного обращения [2, с. 19]. 

К началу XX столетия в научном пространстве получили развитие идеи оптимального ин-
вестирования ведущих экономистов (Дж. Кейнса Ф. Найта, И. Фишера, Дж. Хикса и др.). К при-
меру, по мнению выдающегося американского экономиста Ирвинга Фишера, капитал – есть не что 
иное, как запас благ, обращение которых обеспечивает получение дохода. Доход же оценивается в 
стоимостной отдаче, т.е. материальной оценки дохода в проекции будущего. Данная мысль рас-
крывает сущность инвестиционного движения в экономической теории [3, с. 4]. Выделяют три 
вида инвестирования: 

– стратегическое инвестирование, ориентировано на управление акционерным механиз-
мом; 

– портфельное инвестирование, подразумевает формирование портфеля финансовых ин-
струментов, с целью получения процентного дохода; 

– спекулятивное инвестирование, как правило, самое краткосрочное из представленных 
видов, предполагает перепродажу финансовых инструментов для получения дохода посредством 
ценовой разницы [4, с. 82]. 

В 70-е гг. «информационная волна» общественного развития внесла существенные коррек-
тивы в систему финансового рынка, появляется новый электронный формат ценных бумаг, финан-
совые сделки осуществляются в сети-интернет, торговые отношения поддерживаются удаленно. 
Компьютерные технологии открыли новые финансовые инструменты, сам же финансовый рынок 
воспринимается представителями неоклассического направления как «саморегулируемый орга-
низм», развивающийся в условиях открытого рынка, без государственного вмешательства (Г. 
Марковиц, С. Росс, У. Шарп, М.  Шоулс и др.). Критикуя излишества саморегулирующего меха-
низма, представители «неоклассического синтеза», заявляют о необходимости разработки госу-
дарственной политики регулирования финансовой рыночной системы. По их мнению «свобода» 
рынка лишь дестабилизирует его устойчивость и создает условия для возникновения кризисов (Р. 
Мертон, Ф. Модильяни, Дж. Тобин, Р. Энгель и др.) [1, с. 21]. 

Анализ подходов к исследованию финансового рынка достаточно неоднороден, отсутствие 
единства взглядов к вопросу о его сущности и содержании инициирует проблему определения 
данного феномена. В самом общем виде, финансовый рынок можно определить как условия обме-
на финансовыми активами, с целью получения дохода. Сегодня благотворное влияние финансовой 
системы на становление и развитие экономики не поддается сомнению, несмотря на существова-
ние гипотез, ставивших под сомнение масштаб значимости финансового сектора в экономике. К 
примеру, преувеличенную оценку влияния финансовых инструментов на экономическое развитие 
отмечали в своих работах представители теории экономического роста. К вопросу о роли финан-
сового рынка в процессе экономического роста, американский экономист Мертон Миллер и вовсе 
отмечает, что воздействие финансовых ресурсов на экономику слишком очевидно, чтобы подвер-
гать данное утверждение сомнению. Во второй половине XX столетия появилось масса работ, ко-
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торые инициировали появление многочисленных исследований на тему выявления каналов воз-
действия и уровня развития финансового сектора. В современных условиях информационного 
пространства, финансовый рынок существенно модернизировался и расширил область своего тео-
ретического осмысления.  
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В связи с переходом развитых стран мира от постиндустриального общества к информаци-

онному обществу, значительно возрастает роль инновационной деятельности. В нашей стране де-
лается существенный акцент на развитие инновационных процессов, что находит свое отражение 
в нормативно-правовых актах Республики Беларусь, а также в научных публикациях [1]. 

Государственная инновационная политика Республики Беларусь является составной ча-
стью государственной социально-экономической политики и направлена на объединение усилий и 
ресурсов государственного и частного секторов экономики. В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» и постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 апреля 2017 г. № 320 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Бела-
русь от 31 января 2017 г. № 31» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 декабря 2019 г. № 942) в Государственную программу инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016 –2020 годы, включено 125 проектов по созданию новых производств, имеющих 
определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь из них 46 проектов 
основаны на технологиях V-VI технологических укладов [2]. 

Целью Государственной программы инновационного развития является обеспечение каче-
ственного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на 
формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI техно-
логических укладов. 

Реализация Государственной программы будет способствовать формированию и ускорен-
ному развитию национальной экономики, закреплению позиций республики на рынках наукоем-
кой продукции; обеспечению конкурентоспособности традиционных секторов национальной эко-
номики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий; формирова-
нию рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инноваци-
онной деятельности [3]. 

Основными направлениями государственной инновационной политики Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы являются:  

-организация разработки и реализации инновационных проектов, имеющих государствен-
ное значение;  

-развитие инновационного предпринимательства;  




