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ВВЕДЕНИЕ 
 

Мировая экономическая политика вот уже более полувека 

рассматривает институты развития как одну их самых актуальных тем. 

Это связано с тем, что именно институты развития некоторым образом 

воплощают желания самых разных в социально-экономическом 

развитии стран развиваться быстрее, чем это позволяет «невидимая 

рука рынка». Сама идея таких институтов возникла из убеждения в том, 

что в экономике существуют сектора, которые достойны развития в 

большей степени, чем другие, либо потому, что они являются 

ключевыми, либо потому, что они недостаточно развиты и им 

необходимо оказать меры поддержки, что, в конечном итоге, приведет к 

ускорению экономического роста, росту ВВП и качества жизни 

населения.  

В настоящее время, исходя из положений классической и 

неоклассической экономической теории, сложились два основных 

противоположных подхода к описанию функционирования 

экономических систем: 

- рыночный подход, согласно которому экономика рассматривается 

как рыночная система, в которой индивидуумы свободны обмениваться 

товарами, будучи ограничены лишь общими правовыми нормами, в 

равной степени относящимися ко всем участникам; 

- директивный подход, согласно которому экономическая система 

существует и функционирует как таковая под влиянием особого 

механизма государственного управления. 

Рынок, как правило, рассматривают как саморегулирующуюся 

хозяйственную систему, которая наилучшим образом, без сознательного 

регулирования, удовлетворяет потребности общества. Преследуя свою 

выгоду, человек «невидимой рукой рынка» (по А. Смиту) удовлетворяет 

потребности других членов общества. Данная трактовка связана с 

появившейся в 1970-х гг. теорией «свободных рынков» (М. Фридман), 

которая делала акцент на том, что рынок самостоятельно и эффективно 

может распределять ресурсы и риски и вмешательство государства в 

экономику должно быть минимальным. Однако, глобальный 

финансовый кризис 2008-2009 гг. показывает несостоятельность 

моделей, предложенных в данной теории. Так, фундаментальная 

экономическая теория защищает основной  тезис, что рынок тяготеет к 

равновесию и что преследование участниками рынка личных интересов 

в наибольшей степени отвечает интересам общественным. Однако, в 

условиях текущего финансового кризиса рынки спасает именно 

государственное регулирование. 

На самом деле современные экономические системы относятся к 

смешанным экономикам, где в равной степени присутствует и 



 

«невидимая рука рынка» и обосновано справедливое регулирование со 

стороны государства. Развитие экономической науки (конкретнее 

институциональной экономической теории) показало, что в составе 

невидимой руки рынка присутствуют и правила игры – институты, 

которые также направляют индивида по пути совершенствования 

общества. 

Институты, реализующие свои специфические функции в обществе 

и экономике, способствуют получению экономическими субъектами не 

только экономических выгод исключительно от осуществления 

хозяйственной деятельности, но и дополнительных экономических 

выгод, непосредственно связанных с осуществлением деятельности при 

непосредственном влиянии институтов. 

В связи с этим возникает проблема создания механизма, который 

направлен на стимулирование рыночной свободы и саморазвития 

экономической системы на основе функционирования институтов 

развития – особых институтов, которые способствуют созданию 

дополнительного свободного денежного потока экономических субъектов 

с целью модернизации экономики, в том числе и поддерживают 

национальные стратегии инновационного развития, а для некоторых 

стран и научно-технологического прорыва, который способен обеспечить 

существенное улучшение макроэкономического положения страны и 

качество жизни ее граждан. 

Особенно данный аспект актуален для России, когда в рамках 

реализации Стратегии научно-технологического развития  выбран 

сценарий «лидерства по избранным направлениям научно-

технологического развития в рамках как традиционных, так и новых 

рынков технологий, продуктов и услуг» как весомая альтернатива 

импорту технологий и фрагментарному развитию отдельных сегментов 

науки и производства, что требует реализации комплексных 

мероприятий по развитию инновационной деятельности. 

В данной монографии отражены результаты многолетнего 

исследования авторов, выполненных как самостоятельные научные 

проекты, так и в рамках выполнения гранта Президента Российской 

Федерации молодым ученым, гранта РНФ, грантов РФФИ, научно-

исследовательских работ по государственному заданию и федеральным 

целевым программам. 

Результаты и практические рекомендации, представленные в 

данной монографии, могут быть использованы в деятельности 

хозяйствующих субъектов (промышленных предприятий и организаций) 

при формировании стратегии развития, при принятии управленческих 

решений, а также в деятельности региональных администраций при 

формировании инновационной политики в социально-экономическом 

развитии регионов. 


