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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

А.М. Филипцов  
  
Введение  
В современных условиях, при возрастающей мировой интегра-

ции и международном разделении труда экономический рост тесно 
связан с ростом объемов внешней торговли страны и, прежде всего, 
с увеличением объема экспорта товаров и повышением дохода от 
внешнеэкономических операций. В свою очередь, доходность экс-
порта страны зависит от конкурентоспособности продукции дан-
ной страны на мировом рынке. Следовательно, повышение конку-
рентоспособности отраслей национальной экономики – важная за-
дача правительства. 

Целью данной статьи является анализ понятия конкурентоспо-
собности на различных ее уровнях, проблем измерения конкурен-
тоспособности и ее стимулирования усилиями государства. Обоб-
щены и сопоставлены мнения различных исследователей по данной 
проблематике. Обоснованы предложения по государственному 
стимулированию конкурентоспособности национальной экономики 
на отраслевом уровне. 

Определение конкурентоспособности 
Необходимость повышения уровня конкурентоспособности 

национальной экономики поддерживается практически всеми ис-
следователями проблем экономического роста и развития. Кроме 
того, уровень конкурентоспособности является критерием для 
оценки политики стимулирования экономического развития, внеш-
неэкономической, научно-технической политики. Поэтому следует 
определиться, какой смысл вкладывается в понятие конкуренто-
способности. 

В разных классификациях выделяются от двух до пяти уровней 
конкурентоспособности [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18]. В самой упрощенной классификации различается кон-
курентоспособность отдельных фирм и конкурентоспособность 
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национальной экономики в целом [1, с. 5]. В трехуровневой клас-
сификации выделяются: конкурентоспособность фирм националь-
ного базирования (микроконкурентоспособность); конкурентоспо-
собность национальных отраслей (мезоконкурентоспособность);  
конкурентоспособность национальной экономики (макроконкурен-
тоспособность). Различие между конкурентоспособностью пред-
приятия и отдельного товара дает четвертый уровень анализа. Пя-
тый уровень конкурентоспособности появляется при исследовании 
ее на уровне региона [12; 13; 14]. Кроме того, с точки зрения неод-
нозначности трактовки термина «отрасль» вместо понятия конку-
рентоспособности отраслей может выделяться понятие конкурен-
тоспособности видов экономической деятельности [18]. 

Рассмотрим далее соотношение вышеназванных понятий. 
Конкурентоспособность отдельного товара может отождествляться 
с конкурентоспособностью предприятия, при упрощеном 
представлении «одно предприятие – один товар». В реальности 
предприятия производят различный ассортимент товаров, и 
конкурентоспособность фирм и товаров различается. 
Конкурентоспособность предприятия определяется обычно как 
способность успешно конкурировать на рынке за счет наличия 
определенных конкурентных преимуществ.  

Конкурентоспособность отраслей, с одной стороны, 
определяется конкурентоспособностью входящих в них фирм [16; 
19], вследствие чего некоторыми авторами данные категории 
отождествляются. С другой стороны, утверждается, что конкурен-
тоспособность отрасли не исчерпывается конкурентоспособностью 
предприятия и складывается в результате взаимодействия техноло-
гически связанных предприятий и реализации программ отраслево-
го развития [20, с. 37; 21]. 

Конкурентоспособность страны определяется ее способностью в 
длительном периоде сохранять темпы роста реального дохода та-
кими же, как у ее торговых партнеров в условиях свободной и сба-
лансированной торговли [22, с. 5–7]. Подобное определение дается 
и Всемирным экономическим форумом [23, с. 5; 24].  

Конкурентоспособность страны формируется за счет успешно-
сти отдельных фирм и отраслей [16; 19]. Некоторые исследователи 
вообще не считают конкурентоспособность страны самостоятель-
ной категорией [25]. Однако, например, в исследованиях ОЭСР от-
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мечается, что конкурентоспособность национальной экономики – 
это нечто большее, чем конкурентоспособность ее фирм, так как их 
успешная или неуспешная стратегия зависит не только от их соб-
ственных усилий, но и от структурных характеристик националь-
ной экономики [2, с. 7–8]. В соответствии с определением ОЭСР, 
конкурентоспособность Национальной экономики – это способ-
ность компаний, предприятий, регионов, стран и наднациональных 
регионов сохранять, будучи открытыми для международной кон-
куренции, относительно высокий уровень показателей дохода и 
занятости населения [1, с. 4]. 

Комиссия по конкурентоспособности при президенте США 
определила конкурентоспособность как способность продавать 
товары и услуги в условиях свободного и справедливого рынка с 
учетом сохранения и повышения жизненного уровня в длительном 
периоде [26]. Условие наличия свободной конкуренции и отсут-
ствия протекционизма при определении конкурентоспособности 
отмечается в качестве стандартного [27, с. 18]. 

Конкурентоспособная экономика также определяется как эко-
номика, имеющая долгосрочные прогрессивные изменения в това-
рах и их производстве – новые технологии и новые производствен-
ные структуры в рамках политики, поощряющей реструктуризацию 
[28].  

Факторы конкурентоспособности и конкурентные преиму-
щества 

Традиционно в экономической литературе в качестве основы 
конкурентоспособности рассматривалась производительность ре-
сурсов, более того, термин «конкурентоспособность», особенно 
применительно к экономике страны, практически не использовал-
ся. Для объяснения же влияния факторной производительности на 
международную специализацию страны разработано достаточное 
количество теорий [29, с. 333; 30; 31; 32; 33]. В рамках данных тео-
рий высокая производительность ресурсов объясняет ценовую кон-
курентоспособность предприятий и стран.  

Среди более поздних теорий международной торговли понятие 
конкурентоспособности предприятия, отрасли и национальной 
экономики вводится в теории конкурентных преимуществ [16; 19], 
где выделяются группы факторов конкурентоспособности: ресурс-
ные; условия спроса; кластерные; факторы стратегии и конкурен-
ции; государственная политика и случайные события. 
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Понятие конкурентоспособности тесно связано с понятием кон-
курентных преимуществ. Конкурентное преимущество объекта 
определяется как: «выигрышное состояние фактора влияния (по 
сравнению с конкурентами и (или) максимально возможное значе-
ние фактора), которое способствует повышению конкурентоспо-
собности объекта» [34, с. 13]; как «обладание свойствами, создаю-
щими преимущества для субъекта экономического соревнования» 
[23, с. 4]; как «превосходство над конкурентами в рамках опреде-
ленного рынка, проявляющееся в улучшении существенных для 
потребителя характеристик и условий предоставления продукции» 
[35, с. 38].  

Классификация конкурентных преимуществ может осуществ-
ляться по различным критериям. С точки зрения выделения факто-
ров экономической политики стимулирования конкурентоспособ-
ности упрощенно можно выделить преимущества низшего порядка 
(ресурсные), а также преимущества высшего порядка (технологи-
ческие и институциональные). Кроме того, существуют более де-
тальные классификации, например: по ценности преимуществ – 
низшего порядка (ресурсные) и высшего порядка (технологии, 
навыки, марки и т. д.); по позициям в отношении конкурентов – 
конкуренция на меньших издержках, дифференциация продукции, 
увеличение доли на рынке, концентрация на рыночной нише; по 
источникам возникновения – во внешней среде, во внутренней сре-
де и в привлекательности рынка; по факторам внутренней среды 
предприятия – качество менеджмента, эффективность маркетинга, 
конкурентоспособность товара, подготовка и квалификация кадров, 
финансовая устойчивость, активность инновационной деятельно-
сти, организация производства; по сроку действия – тактические и 
стратегические; по объекту принадлежности – преимущества това-
ра, предприятия, отрасли, региона и страны [34, с. 13; 27, с. 22–23; 
35, с. 83–84]. 

Встает вопрос о соотношении значимости тех или иных факто-
ров конкурентоспособности. С одной стороны, многие авторы ука-
зывают приоритетность технологических преимуществ, и вытека-
ющих из этого преимуществ в квалификации рабочей силы, для 
конкурентоспособности стран [36, с. 70; 37, с. 4; 38]. С другой сто-
роны, зачастую уровень конкурентных преимуществ (конкуренто-
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способность) не связан ни с уровнем технологии, ни с отраслевой 
принадлежностью производителя [16; 19; 35, с. 83].  

Для Республики Беларусь в качестве основных конкурентных 
преимуществ отмечаются: выгодное экономико-географическое и 
геополитическое положение; развитая система транспортных ком-
муникаций и производственной инфраструктуры в целом; значи-
тельные земельные, водные и лесные ресурсы, наличие ряда важ-
ных полезных ископаемых (калийные и каменные соли, сырье для 
производства строительных материалов); высокий общеобразова-
тельный уровень населения и сложившаяся система подготовки 
квалифицированных кадров; значительный научно-технический 
потенциал; многоотраслевой промышленный комплекс; достаточно 
мощная строительная база; комплексность развития внутриреспуб-
ликанских регионов; многовекторные внешнеэкономические связи 
[36; 39, с. 5; 40; 41, с. 9]. В отраслевом разрезе Беларусь имеет са-
мые высокие конкурентные преимущества и положительное сальдо 
торговли по: текстильным товарам; продукции химической про-
мышленности; минеральным продуктам; продуктам деревообра-
ботки [42, с. 34]. 

Измерение конкурентоспособности национальных экономик 
На уровне стран выделяются несколько основных подходов к 

оценке конкурентоспособности. Во-первых, сопоставление цен и 
затрат в экономике разных стран, а также анализ данных о резуль-
татах внешнеторговой деятельности страны, объеме и структуре 
экспорта, изменение доли отечественных товаров во внутреннем 
товарообороте [2, с. 8–9]. В рамках данного подхода оцениваются в 
основном не факторы конкурентоспособности, а уже результат их 
действия – сложившаяся международная структура торговли. 

Во-вторых, существует комплексный подход, который основан 
на сопоставлении стран по рейтингам конкурентоспособности. 
Рейтинги рассчитываются как средневзвешенные от большого чис-
ла разных показателей, характеризующих наличие тех или иных 
факторов (конкурентных преимуществ). В настоящее время суще-
ствуют два основных международных рейтинга конкурентоспособ-
ности: рейтинг Всемирного экономического форума, ВЭФ (Global 
Competitiveness Report) [24] и рейтинг Института развития ме-
неджмента, IMD (World Competitiveness Yearbook) [43]. 

Рейтинг ВЭФ основывается на количественных показателях и 
данных различных исследований, которые объединены в 12 групп 
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основных факторов конкурентоспособности: качество юридиче-
ских и политических институтов; качество инфраструктуры; мак-
роэкономическая стабильность; здоровье и базовое образование; 
специальное и высшее образование; эффективность рынка товаров; 
динамика и  эффективность рынка труда; развитие финансовых 
рынков; готовность к внедрению новых технологий; размер рынка; 
сложность бизнес-технологий; уровень инноваций [24; 27, с. 20–21; 
44, с. 6]. При таком подходе к конкурентоспособности оценивают-
ся прежде всего экономические институты и стратегии политики 
стран, позволяющие обеспечить устойчивый и быстрый экономи-
ческий рост. По методике ВЭФ некоторыми авторами делались 
расчеты и для Беларуси [40], которая находится по данному рей-
тингу на достаточно низком уровне, в отличие, например, от рей-
тинга по уровню экономического развития [45, с. 4–5].  

Рейтинг IMD  рассчитывается по 329 критериям, сгруппирован-
ным в  четыре группы: макроэкономическая среда; эффективность 
государственного управления; эффективность бизнеса; инфра-
структура [43; 44, с. 5]. Отличие данного рейтинга от рейтинга 
ВЭФ состоит прежде всего в том, что учитывается большее число 
неэкономических факторов (социальных, культурных, политиче-
ских). 

Стимулирование конкурентоспособности при помощи госу-
дарства 

С учетом перечисленных выше факторов формирования конку-
рентоспособности встает вопрос о возможностях ее стимулирова-
ния усилиями государства.   

Некоторыми авторами отмечается, что «типы национальных 
конкурентных преимуществ можно сознательно выбрать в преде-
лах данных ограничений и создать их с помощью целенаправлен-
ных действий фирм и правительства» [2, с. 11]. Другие авторы со-
мневаются в способности государства эффективно выбирать и со-
здавать конкурентные преимущества. 

Согласно теории конкурентных преимуществ [16, с. 587], в про-
цессе завоевания своего места на мировом рынке страна проходит 
ряд этапов в развитии своих конкурентных преимуществ. На ста-
дии конкуренции на основе факторов производства большинство 
национальных отраслей, работающих на мировом рынке, достига-
ют конкурентных преимуществ главным образом за счет доступно-
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сти дешевых первичных факторов производства, таких как природ-
ные ресурсы (как минеральное сырье, так и агроклиматические ре-
сурсы сельскохозяйственного производства), или избыточные де-
шевые трудовые ресурсы. На стадии конкуренции на основе инве-
стиций конкурентные преимущества экономики основываются на 
интенсивном инвестировании в экономику средств фирмами, а 
также (возможно) государством. Конкуренция осуществляется все 
еще в основном за счет ценовых преимуществ товаров, но экспор-
тируются уже в основном не сырьевые и ресурсоемкие товары, а 
более обработанная продукция, не отстающая кардинально от но-
вых стандартов. На стадии конкуренции на основе нововведений 
конкурентные преимущества проистекают из постоянно осуществ-
ляемых в стране инноваций, позволяющих компаниям производить 
новейшие и сложнейшие товары и услуги. На стадии богатства 
начинается постепенное замедление роста конкурентоспособности 
и благосостояния и, в конечном итоге, спад. Это происходит в свя-
зи с накоплением богатства в стране, снижения остроты конкурен-
ции и других факторов.  Теория конкурентных преимуществ пред-
полагает, что экономика, основанная на централизованном плани-
ровании и администрировании, обречена на ведение ценовой кон-
куренции и в сегментах стандартизированного производства. В та-
ких странах нет эффективного соперничества внутри страны, от-
сутствие мотивации ограничивает совершенствование производств 
(фактор структуры и стратегии фирм); ограниченный спрос устра-
няет давление со стороны потребителей (фактор спроса); слабая 
конкуренция осложняет отношения со смежными и поддерживаю-
щими отраслями. Таким образом, остается конкурировать на осно-
ве производственных факторов, таких, как дешевый труд и земель-
ные ресурсы, что позволяет поддерживать сравнительно низкие 
цены и конкурировать за счет этого. Вместе с тем подобная конку-
рентоспособность весьма хрупка, так как сильно зависит от миро-
вой конъюнктуры, валютных курсов и очень страдает в результате 
мировых экономических кризисов [16, с.736–738]. Для вывода 
национальной экономики на более высокую стадию конкуренции 
на основе инвестиций необходима соответствующая политика 
страны, благоприятствующая интенсивному инвестированию в 
производство. Инвестиции направляются на закупку оборудования 
и технологий, а также на создание отечественных и совершенство-
вание иностранных технологий. Важным является создание эффек-
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тивного механизма формирования таких факторов производства, 
как высокие технологии и высококвалифицированные специали-
сты. 

По вышеприведенной классификации, Республика Беларусь в 
настоящее время находится по некоторым отраслям (сырьевым) на 
первой стадии, по другим отраслям (обрабатывающая промышлен-
ность) на второй, то есть конкурирует в основном  за счет низких 
цен, производя не самую сложную продукцию и используя пре-
имущества в имеющихся природных ресурсах и дешевом (хотя и 
довольно квалифицированном) труде. Полностью отнести конку-
рентоспособность экономики Беларуси к первой стадии нельзя 
вследствие высококвалифицированной рабочей силы и наличия 
определенной доли прогрессивных технологий в общем объеме 
промышленного производства [46, с. 76]. 

Политика стимулирования конкурентоспособности националь-
ной экономики неоднозначна – различные инструменты по-
разному стимулируют разные отрасли и предприятия, все зависит 
от используемых данными субъектами конкурентных преиму-
ществ. Так, например, протекционистская политика ограничения 
импорта обычно поддерживает ресурсные преимущества нацио-
нальных производителей, конкурирующих с импортом. Напротив, 
взаимная либерализация торговли направлена на реализацию тех-
нологических преимуществ [35, с. 84].  

Возможны два пути повышения конкурентоспособности [47, с. 
13–14]: создание государством такой конкурентной среды на наци-
ональном рынке, которая выявляет победителей во внутренней 
борьбе путем отсева неконкурентоспособных предприятий и от-
раслей (Западная Европа, США); целенаправленное развитие из-
бранных экономических сфер, отраслей и производств путем со-
здания для них максимально благоприятных условий, которые ста-
новятся основой их конкурентных преимуществ на мировом рынке 
(страны Юго-Восточной Азии).  

Исследователи [48, с. 36] отмечают, что следует различать «ре-
альную» (в условиях свободного мирового рынка с совершенной 
конкуренцией) и «номинальную» конкурентоспособность (в усло-
виях существующих международных ограничений и системы регу-
лирования рынков). Реальная и номинальная конкурентоспособ-
ность взаимосвязаны, но в условиях внешних ограничений не все-
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гда реальная конкурентоспособность может быть реализована эко-
номическими субъектами и превратиться в номинальную. Государ-
ственная политика должна быть направлена на улучшение реаль-
ной конкурентоспособности, а также на полное использование су-
ществующих конкурентных преимуществ для повышения уровня 
номинальной конкурентоспособности. В Беларуси уровень исполь-
зования конкурентных преимуществ в сравнении с другими стра-
нами является недостаточным, причем как естественных, так и со-
зданных преимуществ [47, с. 10]. 

Обобщая вышеописанные подходы к пониманию конкуренто-
способности, можно выделить конкурентоспособность: на уровне 
предприятия – как его способность устойчиво конкурировать на 
внутреннем и внешнем рынках; на уровне отрасли – как средний 
уровень реальной конкурентоспособности составляющих ее пред-
приятий плюс эффективность государственных программ отрасле-
вой политики; на уровне страны – как конкурентоспособность от-
раслей плюс эффективность макроэкономической политики.  Кон-
курентоспособность основывается на обладании конкурентными 
преимуществами, которые можно упрощенно классифицировать на 
ресурсные (обладание относительно дешевыми ресурсами), техно-
логические (обладание передовыми технологиями) и институцио-
нальные (наличие эффективных институтов и эффективной госу-
дарственной политики). Конкурентные преимущества (кроме обла-
дания природными ресурсами и неквалифицированной рабочей 
силой) поддаются созданию и развитию, из чего вытекает важность 
соответствующей государственной политики (рисунок 1). 

Государство имеет незначительные возможности стимулирова-
ния развития отраслей за счет ресурсных преимуществ. Объем 
природных ресурсов является заданным, обеспеченность трудовы-
ми ресурсами можно повысить в краткосрочной перспективе лишь 
за счет привлечения иностранной рабочей силы, обеспеченность 
капиталом можно увеличить за счет привлечения иностранных ин-
вестиций и, как более медленный способ, за счет стимулирования 
национальных накоплений. В связи с этим предлагается более тес-
ное и эффективное встраивание экономики Беларуси в систему ми-
рохозяйственных связей и стимулирование привлечения иностран-
ных инвестиций [37; 38; 48; 49], развитие национальной финансо-
вой системы, включенной в мировую. 
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Стимулирование конкурентоспособности за счет технологиче-

ских преимуществ в большей степени подвластно усилиям госу-
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Средние 
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государства 

Создание и развитие  
конкурентных преимуществ  

с целью повышения  
конкурентоспособности 

Рисунок 1  – Конкурентоспособность, конкурентные  
преимущества и государственная политика 

Примечание – собственная разработка. 
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дарства. Применительно к Республике Беларусь, большинством 
авторов предлагается государственное стимулирование инноваций, 
научно-технического развития, системы образования и подготовки 
кадров [36, с. 71–73; 37, с.  4; 38; 42; 49, с. 11–12; 50; 51; 52].  

Следует отметить, что достижение указанных выше целей тре-
бует, прежде всего, совершенствования государственной политики 
и развития соответствующих институтов: эффективной инноваци-
онной системы, рыночной инфраструктуры и т. д. Таким образом, 
самые значительные возможности государства по стимулированию 
конкурентоспособности национальной экономики заключаются в 
проведении институциональной политики, соответствующей тре-
бованиям современности [48; 49; 51; 53; 54]. 

Заключение  
Политика, стимулирующая конкурентоспособность националь-

ной экономики, может быть определена как политика создания но-
вых и развития существующих конкурентных преимуществ нацио-
нальных экономических субъектов, их комплексов в рамках отрас-
лей и кластеров.  

Факторами, влияющими на экономическое развитие, являются 
ресурсы, технологии и институты. Обеспеченность ресурсами 
можно воспринимать как экзогенный фактор, так как на нее в крат-
ко- и среднесрочном аспекте сложно повлиять. Определенным об-
разом правительство может воздействовать на ситуацию на рынках 
труда и капитала, прежде всего в аспекте изменения возможностей 
их международного перемещения. Однако более действенными и 
перспективными мероприятиями государственной политики явля-
ются стимулирование технологического развития и совершенство-
вание институтов в стране. 
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