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Распад социалистической системы го-
сударств в Европе, включая распад СССР, 
актуализировал для государств этого ре-
гиона вопрос о стратегии модернизации 
национальных экономик . Часть из этих 
государств в этом вопросе доверилась 
опыту Евросоюза и с его согласия инте-
грировалась в пространство его институ-
циональной деятельности, взяв на себя 
соответствующие обязательства . Еще одна 
часть государств, представленная Белару-
сью, Казахстаном, Россией, сделала акцент 
на кооперацию, основанную на собствен-
ных ресурсах, преимуществах совместной 
деятельности, формируемой институцио-
нальной среды . Остальные государства не 
стали себя ограничивать региональны-
ми обязательствами и сосредоточились 

на двусторонних отношениях . Как те, так 
и другие взяли на себя ответственность 
за устойчивое функционирование нацио-
нальных экономик . В более выйгрышном 
положении оказались государства с боль-
шими природными ресурсами нефти и 
газа . Их бюджет формируется нефтедолла-
ровыми поступлениями . Речь идет о Рос-
сии, Азербайджане, Казахстане, Туркмени-
стане . Недостаток валютных поступлений 
стал характерным для Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, Таджикистана, Украины . Он 
компенсируется посредством стратегии 
внешних заимствований . Основными до-
норами для этих государств являются Рос-
сия и МВФ . Важным для доноров является 
вопрос кредитоспособности государств, 
заимствующих финансовые ресурсы . По-
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скольку Россия жестко не увязывает пре-
доставление кредитов с необходимостью 
структурных реформ, то для некоторых го-
сударств такой уровень взаимоотношений 
в финансовой сфере трансформировался в 
фактор их геополитической значимости, на 
котором из которого они пытаются извле-
кать финансовые преимущества . Об этом 
свидетельствуют события на Украине . Па-
тернализм становится одним из ключевых 
признаков деятельности политических сил 
в форватерных государствах . Отсутствие 
долгосрочной стратегии модернизации на-
циональных экономик этих государств мо-
жет стать дополнительным фактором дав-
ления на российскую экономику, которая 
косвенным путем, через льготные цены 
на энергоносители, льготные условия кре-
дитования субсидирует стратегию ижди-
венчества политических элит и населения 
соседних государств . Отсутствие программ 
модернизации национальных экономик, 
оборачивается притоком мигрантов из 
этих государств на российский рынок, что 
негативно влияет на криминогенную об-
становку, ведет к активизации мультикуль-
турного национализма .

Беларусь оказалась одним из немногих 
государств, сочетающим кредитную стра-
тегию заимствований со стратегией техно-
логической модернизации национальной 
экономики . Подобная модернизация реша-
ет две задачи – обеспечения занятости для 
высококвалифицированной рабочей силы 
и специалистов и производства товара с 
высокой добавленной стоимостью . Приори-
тетное внимание уделяется модернизации 
отраслей, располагающих собственной сы-
рьевой базой, энергетического комплекса, 
влияющего на себестоимость производ-
ства продукции . Первый этап реализации 
программ технологической модернизации 
аграрного и нефтеперерабатывающего сек-
торов деятельности показал, что страте-
гия дает эффект в виде растущих объемов 
валютных поступлений . Он был обеспечен 
административным ресурсом управления . 

Модернизация экономики и ее институциональные ресурсы

Сопутствующую роль сыграло то, что на 
мировых рынках существует устойчивый 
спрос на продовольствие и нефтепродукты . 
Сложнее работать на валютных рынках, 
где конкуренция обусловлена присутстви-
ем значительной группы производителей в 
конкретных сегментах деятельности . В сек-
торах лесопереработки, горной химии и 
минеральных удобрений, строительства 
стало видна потребность в дополнитель-
ных управленческих ресурсах, связанных со 
снижением трансакционных издержек .

Фактически речь должна идти о до-
полнении административной экономики 
институциональной экономикой, в кото-
рой доминируют не целевые функции, а 
традиции, привычки, социальные нормы . 
Прежде, чем ставить задачи, важно пони-
мать общество, которому эти задачи фор-
мулируются . Следует также учитывать то, 
что эволюционирующая экономика управ-
ляется процессами кумулятивного харак-
тера . Эти процессы приобретают статус 
институтов . Они аккумулируют опыт про-
шлого и на этой основе «настроены прод-
левать свое существование неопределенно 
долго, кроме тех случаев, когда к …переме-
не принуждают обстоятельства» [1, с . 202] . 
К институтам относятся правила и стерео-
типы поведения . Часть из них представле-
на в виде правовых норм и общественных 
учреждений .

Важную роль в оценке результатов тех-
нологической модернизации играет фактор 
ограниченной рациональности . Речь идет 
о рациональном выборе, основанном не на 
полном учете всех возможных вариантов 
действий, обусловленном недостаточной 
информацией, квалификацией хозяйствую-
щих субъектов . В процессе индустриали-
зации Беларуси, обусловленном влиянием 
промышленной революции ХVIII столетия, 
в страну были приглашены специалисты 
из европейских стран . Это позволило по-
строить и обеспечить функционирование 
производств мануфактурного типа . Одна-
ко даже этих усилий оказалось недоста-
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точно, поскольку технологические зада-
чи не были увязаны с маркетинговыми 
стратегиями поиска рынков за пределами 
Беларуси . В результате не емкий внутрен-
ний рынок страны акцентировал заказ на 
атрибутику шляхетского образа жизни, 
отражавшего привычку придерживаться 
устоявшихся канонов общественной жизни . 
Отсутствие изменений в белорусском обще-
стве диссонировало с непрерывными изме-
нениями в европейском обществе . В резуль-
тате вместе с неспособными к изменениям 
сословиями магнатов и шляхты оказались 
обреченными на закрытие производства 
мануфактурного типа, являвшиеся соб-
ственностью Радзивиллов, Сапег, Огинско-
го, Тызенгауза . А . Мицкевич  описал художе-
ственными средствами эту рутину, которая 
в ХIХ столетии продолжала культивировать 
антимодернизационную атмосферу в по-
литической сфере, создавшую условия для 
раздела Речи Посполитой и закрепления 
его на уровне международных соглашений .

При реализации программ модерниза-
ции важно учитывать то, что в рыночной 
экономике основные циклы взаимодействий 
хозяйствующих субъектов не синхронизиро-
ваны . Речь в первую очередь идет о товар-
ном и денежном циклах . Товар отгружается 
в систему реализации, а производитель не 
сразу получает деньги за этот товар, в ре-
зультате остается без оборотных средств . 
В результате актуальным является кредито-
вание экспорта . Эта функция возлагается на 
государство, представленное национальным 
банком, и страховые компании, которые ми-
нимизируют риски транзакционных издер-
жек . Важную роль в реализации этой миссии 
играют хозяйственные суды .

Транзакционные издержки могут иметь 
источник в субъективном поведении участ-
ников экономической деятельности . Эти 
издержки минимизируют «созданные че-
ловеком ограничения, которые структури-
руют политическое, экономическое и соци-
альное взаимодействие» [2, с . 120] . Основ-
ными модификациями таких институтов 

являются институциональные соглашения 
и институциональная среда .

Институциональная среда формиру-
ет условия в виде правил, норм, санкций, 
традиций, обычаев, под влиянием которых 
заключаются институциональные соглаше-
ния в виде договоров между хозяйствующи-
ми субъектами . В условиях глобализации, 
унификации законодательств имеет место 
заимствование институтов, что может соз-
давать проблему конфликта с идентично-
стью, которая представлена неформальны-
ми институтами кумулятивного типа .

Идентичность детерминирует возмож-
ности модернизации, основанные на ха-
рактеристиках человеческого потенциала, 
сформированных исторической эволюци-
ей человеческого фактора в условиях тех-
ногенной цивилизации . Эта эволюция мо-
жет формировать институты, способствую-
щие снижению транзакционных издержек, 
модернизации . Но в содержании истори-
ческой эволюции человеческого фактора 
могут иметь место изменения, акценти-
рованные на конфликтном сознании, что 
видно на примере современного украин-
ского общества . Конфликтность питается 
внутренними причинами . Как пишет Т . Ве-
блен: «Движение общества вперед состоит, 
главным образом с точки зрения экономи-
ческой теории, в продолжающемся посту-
пательном приближении к почти что точ-
ному «установлению внутренних отноше-
ний в соответствии с отношениями внеш-
ними»; однако такое соответствие никогда 
точно не устанавливается, так как «внеш-
ние отношения» подвержены постоянному 
изменению вследствие все продолжаю-
щихся изменений во «внутренних отноше-
ниях» . Тем не менее степень приближения 
может быть большей или меньшей в зави-
симости от того, насколько гибко меняют-
ся «внутренние отношения»« [1, с . 203] . Но 
этой гибкости может как раз внутренним 
отношениям не хватать . В результате по-
стулируется концепт кризиса экономики 
и, соответственно, общества и государства, 
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а через него вводится принцип использо-
вания принципиальной несовместимости 
неформальных и формальных институтов 
общества . На политическую арену выхо-
дят носители агрессивных настроений, 
которые ассоциируют свое позициониро-
вание с революционными действиями . Как 
пишет А .М . Бобр: «Так, имевшая большой 
общественный резонанс «оранжевая ре-
волюция» в Украине являлась революци-
ей не по существу, а только по имеющему 
метафорический смысл названию – она не 
привела не только к каким-либо значимым 
социально-экономическим изменениям, но 
существенно не отразилась даже на модер-
низации политического строя республи-
ки» [3, с . 30] .

Конфликтность является следствием 
проявления зависимости от прошлой тра-
ектории развития . В европейском регионе 
она ассоциируется с кризисом культуры . 
В 18 столетии начался расцвет кризисного 
общественного сознания . В наибольшей сте-
пени от него пострадала континентальная 
Европа, стабильность и легитимность ин-
ститутов государственной власти в которой 
была подорвана . Протестные настроения 
натолкнулись на действие институтов чрез-
вычайного управления . Сначала такие ин-
ституты были сформированы во Франции . 
Затем их влияние распространилось на Ис-
панию, Италию, Австрию, Пруссию, Польшу, 
Россию . Практически вся Европа в ХIX сто-
летии оказалась в условиях чрезвычайного 
управления . На фоне непрерывно бурлящей 
континентальной Европы Британия демон-
стрировала очевидные преимущества фило-
софии стабилизационного сознания . Про-
мышленная революция только подтверди-
ла плодотворность этого влияния . Осознав 
преимущества своего положения и силы, 
Великобритания использовала механизмы 
кризисного сознания для проведения внеш-
ней политики в европейском регионе .

К концу XIX столетия кризисное созна-
ние континентальных европейцев эволю-
ционировало до критической точки про-

тивостояния . Начался золотой век фило-
софии кризисного сознания . О кризисе ев-
ропейской культуры писали практически 
все философские школы . Искусство пост-
модерна стало частью этой философии, его 
визуализацией . Возникли условия востре-
бования экстремальных социальных про-
ектов . Восточная Европа избрала марксизм 
с характерной для него методологией дик-
татуры пролетариата . Центральная Европа 
выбрала философию жизни и связанную с 
ней методологию расового превосходства .

В Центральной Европе было немало 
населения, стремившегося к ценностям ста-
билизационного сознания . Их философия 
конституировалась в методологию позити-
визма, делавшую акцент на научный стиль 
мышления и деятельности . Представляв-
шие эту философию школы подверглись 
преследованиям . Их представители вы-
нуждены были мигрировать на Британские 
острова и в США .

После Второй мировой войны в кон-
тинентальную Европу вернулись предста-
вители аналитической социологии и соци-
альной философии франкфуртской школы . 
Однако эти перемещения не повлияли на 
географию философии .

Континентальная Европа осталась во 
власти национальных модификаций фило-
софии кризисного сознания . Так, во Фран-
ции продолжал доминировать экзистенци-
ализм и марксизм . На культурологической 
тематике бурно развивался структурализм . 
В ФРГ ключевые рефлексивные позиции 
заняли возвратившиеся из миграции пред-
ставители франкфуртской школы . Их попу-
лярность объяснялась профилактической 
работой в области политической социоло-
гии, решавшей задачу преодоления авто-
ритарных установок общественного созна-
ния, тоталитаризма . При этом представите-
ли этой школы оставались в границах кри-
зисного сознания, о чем свидетельствовала 
их критика западного образа жизни, которая 
стимулировала протестные студенческие вы-
ступления во Франции в шестидесятых годах 
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ХХ века . Т . Адорно, Г . Маркузе, Ю . Хабермасу 
пришлось корректировать свои взгляды в 
более конструктивную форму, связанную с 
формированием методологии коммуника-
тивного действия, интегрирующего обще-
ственное мнение и легитимные структуры 
демократической власти посредством вы-
явления позитивной роли языка .

Единственная ниша, где философия 
стабилизационного сознания закрепилась в 
ФРГ – это экономическая . Однако economics 
без соответствующей аналитической соци-
ологии недостаточна для полноценного до-
минирования стабилизационного сознания, 
поскольку сфера социокультурной динами-
ки (проблема мигрантов) остается предме-
том интерпретации социальной философии 
кризисного сознания . В результате, в отли-
чие от США, Европа находится под большим 
влиянием коммунального национализма, 
что обуславливает рост популярности край-
не радикальных политических сил . Послед-
ний мировой экономический кризис пока-
зал, что в области принятия стабилизаци-
онных мер инициатива принадлежит эко-
номистам США . На их действия во многом 
ориентируются и их европейские коллеги . 
При этом их решения касаются только эко-
номической сферы, что постоянно услож-
няет «экономические задачи стабилизации 
евро на фоне падающего рейтинга Испании, 
Португалии, Ирландии, Греции, растущей 
тревоги государств доноров за последствия 
расширения экономического региона и сво-
бодного перемещения рабочей силы из Бол-
гарии и Румынии . Местные политические 
элиты рассматривают миграцию и полу-
чение финансовых ресурсов из Брюсселя 
как важные механизмы, гарантирующие 
им медленную эволюцию в динамично 
развивающийся рынок . В результате в на-
циональном сознании элит формируются 
механизмы кумулятивной причинности, 
гистерезиса, блокировки . Они формируют 

рутину доминирования в хозяйственной 
практике устойчивых стереотипов поведе-
ния . Государство в подобной ситуации стал-
кивается с системой инерции управленче-
ских практик . Усилия, связанные с техно-
логической модернизацией производств, 
сталкиваются с проблемой реализации 
товаров в условиях когда «в современной 
экономике вполне достаточно, чтобы их 
производило около 20 % занятых . Осталь-
ные производят не просто услуги, а отно-
шения общения» [4, с . 56] . Доля стоимости 
информационной компоненты отноше-
ния общения в структуре деятельности 
постоянно растет . В этих условиях растет 
значение институциональной экономики, 
которая создается на историко-культурных 
ресурсах государств . В евразийском регио-
не активно формируется инфраструктура 
такой экономики . Она позволяет идентич-
ность общества соизмерять с задачами из-
менений, направленных на постепенную 
эволюцию региона в мировую систему от-
ношений общения .
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