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При существовании риска нарушения институционального равновесия институт должен минимизи-
ровать этот риск, иначе он не будет сохранять свою устойчивость. Следовательно, вторая функция ин-
ститута – компенсация риска.

Третья функция институтов: минимизация трансакционных издержек. Если степень риска оста-
ется достаточно высокой, для ее снижения создаются дополнительные институты. Трансакционные 
издержки в результате возрастают, что свидетельствует о низкой эффективности данного  института. 
Таким образом, объем и динамика трансакционных издержек является количественной мерой эф-
фективности институтов.

В белорусской программе инновационного развития инструменты экономической политики подме-
нены «основными показателями инновационного развития», которые «импортированы» из давно до-
казавшей свою  неэффективность «командной экономики». Эти нормы не выражают и не стимулиру-
ют ничьи интересы, а лишь порождают новые трансакционные издержки, которые, с одной стороны, 
снижают эффективность экономики, а с другой – являются источником доходов чиновничьего аппа-
рата, который поэтому заинтересован в их сохранении. Таким образом, основные показатели ИР, как 
установленная государством норма поведения субъекта хозяйствования, превращается в «институ-
циональную ловушку». Выход из этой институциональной ловушки может быть осуществлен только 
«революционным путем» замены неэффективных норм эффективными институтами, сочетающими 
интересы бизнеса, научных работников и государства как представителя общенародных интересов. 
Часть этих институтов может быть импортирована из более развитых стран, где они успешно функ-
ционируют, но должны быть адаптированы к специфическим условиям отечественной экономики.
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Ведущей тенденцией, определяющей структурные преобразования в современной экономической 
системе, является интеграция, которая пронизывает все стороны экономических отношений на всех 
стадиях воспроизводственного цикла и рассматривается с точки зрения укрепления связи между 
субъектами экономики как элементами системы, объединения их в единое целое.

Основными элементами интеграции являются как субъекты хозяйствования (предприятия, фир-
мы, банки и прочие), государство и наднациональные органы, функционирующие в рамках создан-
ных интеграционных группировок, так и международные организации, регламентирующие различ-
ные аспекты международной торговли.

На межгосударственном уровне интеграция проявляется в стремлении стран к экономической 
активности вне своих границ. На макроэкономическом уровне, представляющем интегрированный 
народнохозяйственный комплекс отдельной страны, разрабатывается комплекс мер, направленных 
на повышение устойчивости развития национальной экономики в целом. В частности, стимулируя 
развитие производительных сил, государство содействует углублению емкости рынка, инициирует 
процессы экономической интеграции, когда субъекты хозяйствования взаимодополняют друг друга.  
На мезоэкономическом уровне интеграция осуществляется, во-первых, между предприятиями раз-
личных отраслей национальной экономики (межотраслевая интеграция); во-вторых, происходит объ-
единение предприятий одной отрасли (отраслевая интеграция), где процессы интеграции разворачи-
ваются как через объединение однотипных производств, так и по производственной вертикали (вдоль 
технологической цепочки); в-третьих, осуществляется взаимодействие субъектов хозяйствования на 
территории отдельного государства с приоритетным направлением развития определенной отрасли 
(территориально-отраслевая интеграция) [1]; в-четвертых, реализуются межрегиональные взаимосвязи 
в рамках отдельного государства (межрегиональная интеграция). Микроэкономический уровень интегра-
ции представляется как взаимодействие структурных подразделений в рамках отдельного предприятия.

Особую актуальность в современных условиях приобретают процессы интеграции на мезоэко-
номическом уровне, так как здесь происходит более эффективное взаимодействие субъектов хозяй-
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ствования в сфере НИОКР, что обусловлено наличием сложившейся инновационной инфраструкту-
ры, возможностями межотраслевого взаимодействия и другими факторами. Кроме того, на мезоу-
ровне национальной экономики образуются и успешно функционируют современные интегрирован-
ные структуры – кластеры, наиболее адаптированные к жесткой конкуренции в условиях глобали-
зации. Именно на данном уровне, по мнению большинства современных исследователей, создают-
ся конкурентные преимущества национальной экономики. Так, по мнению М. Портера, конкурен-
тоспособность страны следует рассматривать через призму международной конкурентоспособно-
сти не отдельных ее фирм или отраслей, а кластеров – группы географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих 
друг друга [2]. М. Энрайт, последователь М. Портера, высказал гипотезу, что конкурентные преи-
мущества создаются не на наднациональном или национальном уровне, а на региональном, и ввел 
понятие «регионального кластера», подчеркнув, что, как правило, фирмы-члены кластера находят-
ся в географической близости друг к другу.

Кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных организаций и отдельных лиц основыва-
ется на учете положительных синергетических эффектов региональной агломерации и может иметь 
потенциал, превышающий простую сумму потенциалов отдельных составляющих. Это приращение 
возникает как результат сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров на 
длительном периоде, сочетания кооперации и конкуренции, близости потребителя и производите-
ля, сетевых эффектов и диффузии знаний и умений за чет миграции персонала и выделения бизнеса.

Когда формируется кластер, все производства начинают в нем оказывать друг другу поддерж-
ку. Выгода распространяется по всем направлениям связей. Новые производители, приходящие из 
других отраслей кластера, ускоряют развитие, стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспе-
чивая необходимые средства для внедрения новых.

Опыт экономически развитых стран подтверждает многофункциональную роль кластерного 
подхода в обеспечении условий формирования и реализации конкурентных преимуществ регионов.
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Для стран переходной экономики весьма актуальная проблема выбора стратегии экономическо-
го роста, обеспечения устойчивого долгосрочного роста высокими темпами, а также сбалансиро-
ванности экономического роста и экономического развития. Практика рыночных преобразований 
показала сложность решения этих проблем, возможность экономического роста без экономическо-
го развития и даже с «антиразвитием», когда рост ВВП не сопровождается наращиванием научно-
производственного и человеческого потенциала.

В экономической науке обсуждается концепция догоняющего и опережающего экономического 
развития. Если первая допускает возможность первоначального внедрения элементов отмирающего 
технологического уклада промышленного развития стран вместо более отсталых собственных про-
изводств и последующую модернизацию производства, то вторая исходит из приоритета радикаль-
ной модернизации производства на базе V и VI технологического уклада, необходимости разработки 
и освоения собственных инноваций, поиска своей ниши в мировом НТП, завоевания конкурентных 
преимуществ на мировом рынке. Хотя стратегия догоняющего развития более прагматична, пер-
спективной для страны является инновационная стратегия опережающего экономического развития.

Стратегия экономического роста в Республике Беларусь исходит из инновационного развития эко-
номики с учетом социальных приоритетов. В соответствии с ней ставится задача повысить вклад на-
укоемкой продукции в экономическое развитие, преобразовать производственный потенциал стра-
ны посредством внедрения технологий V и VI технологических укладов. С последними связаны та-


