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Таблица – Особенности инновационных стратегии развития индустриально-технологических 
парков 

 

Вид стратегии Экономический смысл 
Страны, в которых реали-

зуется стратегия 

Стратегия  
перенесения  
(копирования) 

Использование имеющегося зарубежного научно-
технического потенциала через закупку лицензий на высо-
коэффективные технологии для освоения выпуска конку-
рентоспособной продукции, которая уже производится в 
развитых странах 

Япония 

Стратегия  
лидерских  
технологий 

Использование собственного научно-технического потен-
циала на основе наращивания основного капитала для 
производства наукоемкой продукции высокоразвитых 
стран мира, формирования спроса на нее и выхода на но-
вые рынки 

Страны ЮгоВосточной 
Азии 

Стратегия  
наращивания 

Использование собственного научно-технического потен-
циала, созданиt принципиально новых видов продукции, 
которые опережают современные образцы на одно-два 
поколения, достижение интеграции фундаментальной и 
прикладной науки 

США, страны Западной 
Европы 

Примечание – Источник: [3, c. 63]. 
 
Признание важности развития и поддержки индустриально-технологических парков определя-

ется их ролью при достижении долгосрочных целей экономической перестройки регионов страны 
на базе новых отраслей производства и ускорения процесса коммерциализации достижений 
НИОКР. 

Стратегия инновационного пути развития государства не может быть достигнута без создания 
благоприятных экономических условий для наукоемких предприятий, поэтому содействие сред-
нему и малому бизнесу в создании производств с новыми технологиями и высокотехнологичных 
производств является основной целью создания индустриально-технологических парков. 

Сегодня инновации являются общепризнанным двигателем экономического развития в любой 
стране. В свою очередь, такие объекты, как промышленные, технологические и научные парки, 
кластеры и просто инновационные предприятия, являются национальными опорами для формиро-
вания этого инновационного развития. 
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Рынок труда является одним из элементов рыночной экономики, которая представляет собой 

совокупность экономических субъектов и взаимосвязанных рынков, таких как: рынок товаров и 
услуг, рынки факторов производства и т.п. Сам же рынок, по определению С. Ю. Солодовникова, 
«представляет собой специфическую форму организации хозяйственной жизни общества, един-
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ство товарного и денежного обращения, посредством которого он оказывает воздействие на обще-
ственное производство и весь воспроизводственный процесс, информируя участников экономиче-
ских отношений об их желаемом (оптимальном) хозяйственном поведении» [1, с. 83]. 

Понятие “рынок труда” можно сформулировать так: система отношений между работниками и 
работодателями, которые складываются на определенных условиях использования рабочей силы. 
То есть основными субъектами рынка труда являются работники, которые предоставляют свой 
труд, работодатели, которые нуждаются в нем, ассоциации работодателей, профсоюзы и государ-
ство. На таком рынке действует закон спроса и предложения на рабочую силу. Спрос отражает 
необходимость работодателя в квалифицированных сотрудниках на свое производство для созда-
ния различных благ и услуг. Предложение включает численность населения, которые предостав-
ляют свой труд. Такая часть населения страны, которая способна производить материальные блага 
и услуги благодаря своим навыкам и умственным способностям называется трудовыми ресурсами. 
Трудовые ресурсы складываются из тех, кто уже занят в производстве материальных благ и услуг, 
и безработных – тех, кто может и хочет работать, но не может найти работу в определенный пери-
од времени. Если же величина предложения превышает величину спроса, то такое явление назы-
вается безработицей. Е. В. Ванкевич о безработице в Беларуси на 2014 г. пишет следующее: «И 
действительно, главной особенностью белорусского рынка труда является необычайно низкий 
уровень офицальной безработицы, который вкупе с растущим количеством свободных рабочих 
мест и вакансий должен свидетельствовать о достигнутом равновесии на рынке труда» [2, с. 104]. 
В 2022 уровень безработицы в Беларуси в соответствии с методологией Международной органи-
зации труда снизился до 3,6% от общего числа работников. Для сравнения: в 2021 году данный 
показатель составлял 3,9%, а в 2020 году - 4%. Таким образом, уровень безработицы страны 
уменьшается и приобретает положительный характер. 

 Роль государства на рынке труда состоит в следующем: государство устанавливает минималь-
ную заработную плату, продолжительность рабочего дня, создает благоприятные условия для раз-
вития трудовых отношений в стране. Государство осуществляет регулирование рынка труда, т.е. 
проводит комплекс мер, который влияет на социально-экономические процессы, протекающие в 
государстве. Основными задачами являются: стабилизация уровня населения, повышение конку-
рентоспособности на рынке труда и рациональное распределения трудовых ресурсов, т. к. «весо-
мым фактором, препятствующим эффективному формированию трудоресурсного потенциала 
страны, является территориальная неравномерность размещения трудовых ресурсов. Почти 40 
процентов ресурсов приходится на Минск и Минскую область» [3, с. 56]. 

Как и все рыночные цены, заработная плата формируется в итоге взаимодействия спроса, кото-
рый предъявляют работодатели, и предложения, формируемого наемными работниками. Заработ-
ная плата работника зависит от его квалификации, количества выполняемого им труда, вида тру-
доспособности, сложности его деятельности и других факторов. На заработную плату влияет уро-
вень спроса и предложения, чем выше спрос на специалистов в какой-либо сфере, тем более высо-
кую зарплату готовы платить работодатели. Для расчёта оплаты труда необходимо знать тариф-
ную ставку. Тарифная ставка зависит от разнообразных факторов, например: количество отрабо-
танных часов и выполненный объем работ. Принято различать два типа оплаты труда: реальную и 
номинальную оплату. Номинальная оплата труда представляет собой сумму денежных средств, 
полученную за выполненную работу, а реальная оплата труда – это величина товаров и услуг, ко-
торые можно приобрести на заработанные деньги. Если происходит рост цен и уровень инфляции 
растет, то это приводит к тому, что номинальная заработная плата увеличивается, а реальная сни-
жается.  

Таким образом, рынок труда – это система отношений между работодателями и работниками, 
которые складываются на определенных условиях использования рабочей силы. Из всего выше 
сказанного следует, что отличительной особенностью данного рынка является его товар – рабочая 
сила. 

Состояние данного товара характеризуется квалификацией, численностью, а  использование 
труда оценивается качеством и количеством произведенных материальных средств и благ. 
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Со времени своего возникновения, институциональная экономика использовала модель эконо-

мического человека, что было обусловлено необходимостью исследования проблемы выбора и 
мотивации человека в хозяйственной деятельности. Моделями человеческого поведения пользова-
лись такие экономисты, как: К. Маркс, А. Смит, Д. Рикардо и т.д. 

Рассмотрим несколько моделей поведения человека с точки зрения различных исследователей 
в таблице. 

 
Таблица – Модели поведения человека 
 

Зигварт Михаэль Линденберг 
 Социологический человек Экономический человек 
Отличительные особенности Индивидуальное поведение чело-

века имеет ролевой характер и 
полностью контролируется обще-
ством 

Человек имеет мнение относи-
тельно разных сторон окружаю-
щего его мира, восприимчив к 
влиянию окружения, однако дей-
ствует в соответствии со своим 
мнением 

Макс Вебер 
Типы поведения Отличительные особенности 

Целерациональное поведение Продуманное использование условий и средств для достижения по-
ставленной цели 

Ценностно-рациональное поведе-
ние 

Использование условий и средств для достижения, заданных извне це-
лей, которые определены верой в самодовлеющие ценности (религиоз-
ные, эстетические, идеологические); 

Традиционное поведение Цели и средства заданы извне, носят традиционный характер, а в осно-
ве поведения лежит длительная привычка или обычай 

Аффективное поведение Цели и средства не выделяются, а поведение обусловлено эмоциональ-
ным состоянием индивида, его непосредственными чувствами, ощуще-
ниями 

Познавательные предпосылки в новой институциональной экономической теории 
Оливер Уильямсон 

 Формы рациональности 
 Максимизация Ограниченная  

рациональность 
Органическая  
рациональность 

Отличительные 
особенности 

Выбор наилучшего варианта 
из всех имеющихся альтер-
натив 

Субъекты в экономике стре-
мятся действовать рацио-
нально, но в действительно-
сти обладают этой способно-
стью лишь в ограниченной 

Слабая рациональ-
ность процесса 




