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Разработка стратегии управления конкурентоспособностью региональной экономики предпола-

гает анализ и систематизацию факторов конкурентоспособности. Важным является исследование 

факторов, в той или иной мере поддающихся управлению.  

На наш взгляд, конкурентоспособность региональной экономики обуславливается, прежде все-

го, институциональным устройством социально–экономической системы страны, экономической 

политикой государства, макроэкономической динамикой [1, с. 256]. Перечисленные факторы от-

несём к базовым национальным факторам. Факторы, отражающие особенности отдельного регио-

на, – к имманентным факторам. Наряду с базовыми национальными и имманентными факторами 

действуют факторы глобального порядка (мирохозяйственные связи, конъюнктура мировых то-

варных рынков и др.). Предложенные группы факторов включают факторы, формирующие конку-

рентоспособность, и так называемые факторы развития. Необходимо подчеркнуть сложный харак-

тер взаимодействия факторов.  

Вопросы исследования и систематизации факторов конкурентоспособности региональной эко-

номики проработаны в трудах широкого ряда зарубежных и отечественных учёных. Так, в став-

шей классической концепции конкурентоспособности М.Портера, особая роль отводится способ-

ности промышленности региона к модернизации на основе инноваций [2, с. 250], учёный развива-

ет положения, предложенные Й.Шумпетером и Ф.Хайеком. Согласно теории федерализма (осно-

воположники А.Гамильтон, Д.Мэдисон, Д.Джей), ведущим фактором конкурентоспособности ре-

гиона выступает успешность конкуренции региональной власти за рабочую силу и инвестиции 

(эти мобильные ресурсы удерживаются и «переманиваются» посредством развития инфраструкту-

ры, создания в регионе системы налоговых и других преференций). Российский учёный А.Аузан 

исследует систему социокультурных факторов конкурентоспособности территорий [3], его колле-

га А.Шаститко обращает внимание на развитие институтов конкуренции (ограничение конкурен-

ции оборачивается потерями в общественном производстве) [4].  

Белорусский учёный А.Головачёв приводит следующую классификацию факторов, влияющих 

на конкурентоспособность региона [5, с. 120]: 

1. Внутренние факторы, включающие природные ресурсы и географическое расположение ре-

гиона, накопленный физический капитал, накопленный человеческий капитал, накопленный ин-

новационный капитал.  

2. Внешние по отношению к региону факторы, включающие интеграцию региона в глобальное 

экономическое пространство, политику властей в отношении регионов, наличие и функциониро-

вание предприятий региона, интегрированных в бизнес–группы для активации продаж и иннова-

ционной деятельности. 

3. Институциональные факторы, включающие предсказуемость появления и изменения правил, 

стабильность региональных формальных институтов, степень вовлеченности гражданского обще-

ства в их создание, защищенность прав собственности, качество судебной системы, прогресс в со-

здании институциональной инфраструктуры, неформальные нормы в отношении к налогам, взят-

кам, коррупционным способам решения административных проблем. 

Классификация факторов конкурентоспособности территорий позволяет обосновать критерии и 

показатели оценки конкурентоспособности. Обратимся к методологии Всемирного экономическо-

го форума (ВЭФ), который с 1979 года изучает конкурентоспособность наций. В 2004 году ВЭФ 

начал использовать Глобальный Индекс Конкурентоспособности (GCI), основой расчёта которого 

служит 12 столпов, сгруппированных по трём направлениям [6]: 

1. Базовые параметры: 

– институции; 

– инфраструктура; 

– макроэкономическая стабильность; 

– здравоохранение и основное образование.  
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2. Стимуляторы эффективности: 

– Высшее образование и подготовка; 

– эффективность товарного рынка; 

– эффективность рынка труда; 

– развитость финансового рынка; 

– технологическая готовность; 

– размер рынка.  

3. Инновационные факторы: 

– инновации; 

– развитость бизнеса.  

Базовые параметры являются ключевыми для факторо–ориентированных экономик, стимуля-

торы эффективности – для эффективно–ориентированных экономик, инновационные факторы – 

для экономик инновационно–ориентированных.  

Система факторов, позволяющих объяснить различия в конкурентоспособности национальных 

экономик, применима и на уровне межрегиональной конкуренции. В этой связи интересным ви-

дится обзор Исследовательского цента Института приватизации и менеджмента (г.Минск), состав-

ленный по итогам расчёта индексов конкурентоспособности регионов Республики Беларусь с 

применением подходов, содержащихся в методологии расчёта Глобального Индекса Конкуренто-

способности МЭФ. Учёные Исследовательского цента Института приватизации и менеджмента 

приходят к следующим выводам [7]: по базовым параметрам самые высокие субиндексы конку-

рентоспособности у г.Минска и Могилёвской области, по стимуляторам эффективности самый 

высокий субиндекс у г.Минска, по инновационным факторам в авангарде Брестская, Гродненская 

и Могилёвская области (при этом подчёркивается существенное влияние на субиндекс опыта и 

навыков ведения бизнеса, а не инноваций и НИОКР).  

Таким образом, предлагаемые нами группы факторов конкурентоспособности региональной 

экономики (базовые национальные факторы; имманентные факторы, отражающие особенности 

отдельного региона; факторы глобального порядка) согласуются с имеющимися классификациями 

и позволяют ранжировать факторы по уровням управления.  
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