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УРОВНИ И ОБЪЕКТЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Журнал продолжает публикацию учебника доктора экономических наук Раиса Ахметовича 

Фатхутдинова «Управление конкурентоспособностью организации».

Вторая тема посвящена разработанной автором концепции конкурентоспособной эконо-

мики, которая основывается на философии воспитания лидеров, экономике и управлении 

знаниями ради всеобщего повышения качества процессов во всех сферах и отраслях, 

активизации инновационной деятельности и повышения конкуренто способности управляе-

мых объектов. Автором были проведены математико-статистические исследования и мно-

гофакторный меж дународный анализ 146 факторов конкурентоспособности 125 стран 

(на основе данных ВЭФ) за 2006 г. Данные исследования показали, что наиболее уязвимым 

разделом конкурентоспособности России является первый — институты власти.
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Сущность конкурентоспособной 
экономики

В
научной и деловой среде в настоя-

щее время пользуются понятиями 

«но вая экономика» и «инновацион-

ная экономика». Под новой экономикой по-

ни мается экономика знаний, новых инфор-

мационных технологий, обеспечи вающих 

эффективность управления производством. 

В Государственном уни верситете управ-

ления открыт Институт новой экономики. 

Под инновационной экономикой понима-

ются отрасли, выпускающие наукоемкую 

высокотехноло гичную продукцию. В России 

разработана Национальная инновационная 

система. Однако концепции как новой эко-

номики, так и инновационной экономики 

не в полной мере отвечают требованиям на-

учных подходов: системного, комплексного, 

стратегического, маркетингового, функцио-

наль ного и др.

В условиях назревающего глобального 

инновационного прорыва, новой на учно-тех-

нической революции, формирования кон-

цепции шестого технологи ческого уклада, 

основными компонентами которого являют-

ся нано- и биотех нологии, новые глобаль-

ные цифровые информационные техноло-

гии, исполь зование в энергетике водорода 

и т. д., современные знания и инновации ра-

ди обеспечения глобальной конкурентоспо-

собности объектов требуются абсолют но 

везде, во всех сферах и отраслях, для всех 

работников.

Кроме того, в новой и инновационной 

экономиках не интегрируются эко номиче-

ские законы, закономерности и законы ор-
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ганизации, научные подходы и принципы, 

современные методы и модели. Они не ори-

ентированы на всеоб щее повышение конку-

рентоспособности объектов.

Вследствие этого доля России в миро-

вом фонде (рынке, рейтинге) патен тов, нау-

коемкой продукции, систем менеджмента 

качества, конкурентоспособ ных компаний 

за последние 15 лет снизилась в 3 – 5 раз 

и составляет всего 0,3 – 0,5 %. Государство 

этими факторами не управляет.

Поэтому, на взгляд автора, целесооб-

разно провести модернизацию систем про-

фессионального образования, экономиче-

ской науки и управления по их ориен тации 

на применение инструментов конкуренто-

способной экономики (КЭ). КЭ — это не ка-

кая-либо отрасль, а философия воспитания 

лидеров, экономи ка и управление знаниями 

ради всеобщего повышения качества про-

цессов во всех сферах и отраслях, активи-

зации инновационной деятельности и повы-

шения конкурентоспособности управляе-

мых объектов. Структура КЭ пред ставлена 

на рис. 2.1.

К экономическим законам, закономерно-

стям, механизм проявления которых обяза-

тельно следует изучать, относятся законы 

возвышения потребностей чело века, спро-

са и предложений, возрастания дополни-

тельных затрат, убывающей доходности, 

экономической взаимосвязи затрат в сфе-

рах производства и по требления, эффекта 

масштаба (опыта), экономии времени, кон-

куренции и др. 

К законам организации относятся: зако-

ны композиции, пропорционально сти, наи-

меньших, онтогенеза, синергии, упорядо-

ченности, единства анализа и синтеза, са-

мосохранения и развития.

К научным подходам, которые следует 

применять при разработке управлен ческих 

Рис. 2.1. Взаимосвязь компонентов конкурентоспособной экономики (КЭ)
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решений, относятся: системный, логиче-

ский, воспроизводственно-эво люционный, 

инновационный, комплексный, глобальный, 

интеграционный, виртуальный, кластерный, 

стандартизационный, маркетинговый, экс-

клюзивный, функциональный, процессный, 

структурный, ситуационный, нормативный, 

оптимизационный, директивный, поведен-

ческий, деловой и др.

Для условий ужесточения конкуренции 

и повышения качества информаци онных, 

технологических, производственных и дру-

гих процессов экономиче ской науке следует 

также повышать качество и эффективность 

принятия пре жде всего стратегических реше-

ний. Поэтому, по нашему мнению, учебно-ме-

тодическая литература по экономике и управ-

лению должна отвечать следующим требова-

ниям конкурентоспособной экономики:

1) ориентация понятий и учебников по 

маркетингу, управлению персона лом, управ-

лению качеством и функциональным видам 

менеджмента на инно вации, конкурентоспо-

собность и конкуренцию;

2) применение при написании учебно-

методической литературы и вклю чение в 

нее инструментов конкурентоспособной 

экономики, интегрированной системы МЭ-

ТУК (методика — экономика + техника + 

управление — конку рентоспособность);

3) переход от изложения учебного ма-

териала в форме ответов на прими тивные 

вопросы исторического характера — что? 

где? когда? — на вопросы органи зационно-

технического и социально-экономического 

характера:

а) почему (системный и функциональ-

но-стоимостной анализ, прогнозиро ва-

ние, оптимизация, нормирование);

б) как (методы, инновации, техноло-

гии);

в) что это даст (конкурентоспособ-

ность, эффективность). Большинство 

учебников по конкретной экономике, 

маркетингу, функциональным видам ме-

неджмента (особенно американские) по-

строены по первому алгоритму;

4) обеспечение системности и комплекс-

ности доказательств, методик, по ложений, 

выводов;

5) применение логических и математиче-

ских зависимостей, блок-схем, механизмов, 

организационно-технических и социально-

экономических матриц, диаграмм, функций 

и т. д. для объяснения сущности, взаимосвя-

зей факто ров и нахождения путей повыше-

ния организованности процессов, их каче-

ства, конкурентоспособности управляемых 

объектов;

6) подтверждение логических, математи-

ческих, организационно-техниче ских и соци-

ально-экономических зависимостей конкрет-

ными расчетами и примерами;

7) включенная в литературу информация 

должна быть по возможности новой, качест-

венной, репрезентативной;

8) литература должна содержать эле-

менты научной новизны и практиче ской цен-

ности. На использованные источники обяза-

тельно должны быть ссыл ки по тексту;

9) материал должен быть изложен дос-

тупным языком, грамотно, красиво.

Пирамида объектов 
конкурентоспособности

Конкурентоспособность может опреде-

ляться субъектами рынка, которые при удов-

летворении своих потребностей (устройство 

на работу, продажа това ра, удовлетворение 

других потребностей) встречают конкурен-

тов, желающих удовлетворить аналогичные 

потребности. Конкуренция может быть и ме-

жду социально-экономическими территори-

альными образованиями (муниципаль ное об-

разование, город, область, регион, страна, 

содружество стран) за внеш ние или внут-

ренние инвестиции, конкурентоспособные 

трудовые, материаль ные и другие ресурсы, 

приток студентов и слушателей, туристов 

и творческих работников и т. д. Факторами, 

или стратегическими условиями, обеспе-

чения конкурентоспособности территори-
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альных образований являются: надежность 

и эффективность связей с внешней сре-

дой, качество институтов, инфраструк туры, 

образования, здравоохранения, культуры, 

инвестиционного и инноваци онного клима-

та, экология и др. Конечными показателя-

ми конкурентоспособно сти территориаль-

ных образований являются: эффективность 

воспроизводствен ных политик (стратегий) 

во всех сферах и отраслях; суверенитет; 

комплексная безопасность; качество жиз-

ни населения данной территории. Для лю-

бых объ ектов конкурентоспособность может 

быть стратегической, потенциальной и реа-

лизованной.

Пирамида объектов конкурентоспособ-

ности представлена на рис. 2.2.

В соответствии со свойством первично-

сти целого (например, социаль но-экономи-

ческой системы) конкурентоспособность 

организации в первую очередь определяет-

ся конкурентоспособностью внешней сре-

ды (России).

Макроконкурентоспособность

Россия является объектом мировой со-

циально-экономической системы. Поэтому 

конкурентоспособность России может быть 

определена только в срав нении с другими 

объектами мировой системы.

Всемирно признанной международной 

организацией, осуществляющей оценку 

глобальной конкурентоспособности стран, 

является Всемирный (Миро вой) экономи-

ческий форум (ВЭФ), который занимается 

этой работой с 1986 г.

В 2007 г. ВЭФ осуществлял оценку кон-

курентоспособности 125 стран по скоррек-

тированной методике, по 3 обобщающим, 

9 интегральным и 134 част ным факторам 

конкурентоспособности.

Конкурентоспособная страна являет-

ся привлекательной во всех отношени ях 

для своих граждан, иностранных студентов, 

туристов, инвесторов, творче ских работни-

ков и др.

Дерево факторов конкурентоспособно-

сти стран в соответствии с методикой ВЭФ 

представлено на рис. 2.3 [1].

Рис. 2.2. Пирамида объектов конкурентоспособности: 

 — направление повышения конкурентоспособности страны; 

 — направления повышения конку рентоспособности товаров и услуг

Макроконкурентоспособность

Мезоконкурентоспособность

Микроконкурентоспособность

— Страна
(Россия)

— Регионы

— Отрасли

— Товары
и услуги

— Организация,
фирма

— Средства
производства

— Новшества,
технологии

— Персонал



127

2009 / 4 (16)

Учебно-методические материалы 

Рис. 2.3. Дерево факторов конкурентоспособности стран по методике ВЭФ: 

А — основные требования; Б — стимулы эффективности; В — факторы 

инноваций; 1 — институты власти; 2 — инфраструктура; 3 — макроэкономика; 

4 — здравоохранение и начальное образование; 5 — высшее об разование и обучение 

персонала; 6 — эффективность рынка; 7 — технологическая подготовленность;

8 — уровень развития рынка; 9 — инновации; 10 — охрана окружающей среды

Таблица 2.1

Ранги 25 стран (из 125) по конкурентоспособности за 2005 – 2006 гг.

Страна
Ранги и баллы по странам

2006 г., ранг 2006 г., баллы 2005 г., ранг 2005 – 2006 гг., баллы

Швейцария 1 5,81 4 3,00

Финляндия 2 5,76 2 0,00

Швеция 3 5,74 7 4,00

Сингапур 5 5,63 5 0,00

США 6 5,61 1 – 5,00

Япония 7 5,60 10 3,00

Германия 8 5,58 6 – 2,00

Великобритания 10 5,54 9 – 1,00

Израиль 15 5,38 23 8,00

Канада 16 5,37 13 – 3,00

Франция 18 5,31 12 – 6,00

Австралия 19 5,29 18 – 1,00

Чили 27 4,85 27 0,00
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Страна
Ранги и баллы по странам

2006 г., ранг 2006 г., баллы 2005 г., ранг 2005 – 2006 гг., баллы

Испания 28 4,77 28 0,00

Португалия 34 4,60 31 –3,00

Италия 42 4,46 38 –4,00

Индия 43 4,44 45 2,00

Греция 47 4,33 47 0,00

Китай 54 4,24 48 –6,00

Казахстан 56 4,19 51 –5,00

Турция 59 4,14 71 12,00

Россия 62 4,08 53 –9,00

Бразилия 66 4,03 57 –9,00

Аргентина 69 4,01 54 –15,00

Украина 78 3,89 68 –10,00

Окончание табл. 2.1

Таблица 2.2

Ранги России по 10 интегрированным факторам конкурентоспособности 

среди 125 стран за 2006 г. по оценке ВЭФ

Наименование интегрированного фактора
Значение факторов: 

лучшее — 7, худшее — 1
Ранг России среди 125 стран

1. Институты (институциональная среда) 2,97 114

2. Инфраструктура 3,52 61

3. Макроэкономика 4,95 33

4. Здравоохранение и начальное образование 6,29 77

5. Высшее образование и обучение персонала 4,44 43

6. Эффективность рынка 4,20 60

7. Технологическая подготовленность 3,10 74

8. Уровень развития бизнеса 3,83 77

9. Инновации 3,28 59

10. Охрана окружающей среды 2,80 113
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Ранги 25 стран (из 125) по конкуренто-

способности за 2005 – 2006 гг. пред ставлены 

в табл. 2.1. Анализ данных читатель может 

сделать самостоятельно.

В табл. 2.2 представлены ранги России 

по 10 интегрированным факторам конкурен-

тоспособности за 2006 г.

Наиболее уязвимым среди интегрирован-

ных факторов конкурентоспособности Рос-

сии является первый — «институты (инсти-

туциональная среда)», интегри рующий 29 

частных факторов. Почти по всем факторам 

Россия среди аутсайде ров. Так, по охране 

прав на собственность Россия в 2006 г. на-

ходилась на 114-м месте среди 125 стран, 

по нецелевому использованию государст-

вен ных средств — на 88-м, по доверию насе-

ления политикам — на 107-м, по независи мо-

сти судов — на 110-м, по фаворитизму — на 

114-м, по непотизму — на 80-м, по стои мости 

терроризма для бизнеса — на 103-м, по на-

дежности полиции — на 106-м, по организо-

ванной преступности — на 91-м, по свободе 

прессы — на 95-м, по стоимости коррупции 

для бизнеса — на 111-м месте в мире среди 

125 стран и т. д.

На основе данных ВЭФ за 2006 г. по 125 

странам автором установлена корре ляцион-

но-регрессионная зависимость конкуренто-

способности стран от 10 ин тегрированных 

факторов:

(2.1)

где Y — ранг страны по конкурентоспособ-

ности (1 — наилучший, у России — 4,08, 

62-е место); Х
1
 — ранг страны по качеству 

институтов (институциональной среды). На-

звания остальных интегрированных факто-

ров конкурентоспособ ности стран и их зна-

чения по России приведены в табл. 2.2.

Параметрами уравнения являются:

критерий Фишера — 317 > 5,74; •
критерий Стьюдента — 13,7 > 2,0; •
коэффициент множественной корреля- •

ции — 0,95 > 0,7;

коэффициент детерминации — 0,90  •
> 0,5;

ошибка аппроксимации — 6,1 < 15 %. •
Уравнение 2.1 можно использовать как для 

ранжирования факторов по силе их влияния 

на функцию, так и для прогнозирования кон-

курентоспособности страны (первый под-

ход) при условии разработки и обоснования 

программ по улучшению интегрированных 

факторов (см. табл. 2.2).

Укажем на важность факторов по силе 

их влияния на конкурентоспособ ность стра-

ны: Х
9
 (инновации), Х

5
 (высшее образова-

ние), Х
1
 (институциональная среда), Х

2
, Х

7
, 

Х
3
, Х

8
, Х

6
, Х

10
, Х

4
. Отсюда следует, что ресур-

сы необходимо направлять прежде всего 

на активизацию инновационной деятель-

ности, повышение конкурентоспособности 

образования, развитие институциональной 

среды (институтов власти).

ВЭФ не подразделяет конкурентоспо-

собность стран на стратегическую и фак-

тическую. На основе статистических данных 

и экспертных оценок опре деляются ранги 

стран по фактической конкурентоспособ-

ности.

Приоритет в исследованиях автора в об-

ласти планирования, управления, маркетин-

га, менеджмента, конкурентоспособности 

отдается стратегической составляющей, т. е. 

прогнозированию стратегических нормати-

вов будущих объектов. Работать без стра-

тегических нормативов, разрабатываемых 

на входе объекта (системы), все равно что 

плыть в океане без компаса.

Заниматься только анализом сложивших-

ся ситуаций, фактов после их свер шения, 

показателей и т. д. без разработки стра-

тегий (как делает ВЭФ) мало эффективно. 

Значительно эффективнее работа по про-

гнозированию стратеги ческой конкуренто-

способности страны.

Нами разработаны два подхода к прогно-

зированию конкурентоспособно сти страны:

1) на основе многофакторной корреля-

ционно-регрессионной зависимости (урав-

нение регрессии — формула (2.1));
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2) на основе ключевых факторов конку-

рентоспособности страны.

Второй подход к прогнозированию стра-

тегической конкурентоспособности страны 

(К
стр

) представлен в следующей формуле:

  (2.2)

где К
инст

, К
обр

, К
науки

 — конкурентоспособ-

ность соответственно институциональной 

среды (основные факторы перечислены вы-

ше), образования и науки.

В соответствии с системным подходом 

конкурентоспособность объекта во многом 

определяется конкурентоспособностью его 

окружения (например, для организации это 

может быть страна). Очень трудно быть кон-

курентоспо собным, если внешнее окруже-

ние неконкурентоспособно (для организа-

ции это в большей мере Россия).

Для ранжирования интегрированных фак-

торов конкурентоспособности России ав-

тором выполнены специальные исследова-

ния (см. формулу (2.1)) по двум ее наиболее 

важным интегрированным факторам — это 

качество высшего об разования и подготов-

ки персонала, интенсивность инноваций 

(науки).

При определении приоритетов в разви-

тии образования следует воспользо вать-

ся корреляционно-регрессионной зависи-

мостью, установленной автором на основе 

данных ВЭФ:

 
(2.3)

где Y
5
 — ранг российской системы выс-

шего образования (Россия на 43-м месте); 

Х
5.01

 — ранг России по охвату населения 

средним образованием (44-е); Х
5.02

 — ранг 

по охвату населения высшим образовани-

ем (13-е); Х
5.03

 — ранг по качеству систе мы 

образования (54-е); Х
5.04

 — ранг по качест-

ву математического и естественнона учного 

образования (43-е); Х
5.05

 — ранг по качеству 

школ менеджмента (84-е); Х
5.06

 — ранг по на-

личию специальных исследований и предло-

жению тренингов (69-е); Х
5.07

 — ранг по объ-

ему услуг по обучению персонала (99-е); 

Х
5.08

 — ранг по качеству государственных 

школ (51-е).

К параметрам уравнения регрессии от-

носятся:

критерий Фишера — 153 > 8,7; •
критерий Стьюдента — 5,9 > 2,0; •
коэффициент множественной корреля- •

ции — 0,94 > 0,7;

коэффициент детерминации — 0,88  •
> 0,5;

ошибка аппроксимации — 5 % < 15 %. •
Укажем важность частных факторов по 

силе их влияния на функцию

(Y
5
): Х

5.02
; Х

5.07
; Х

5.03
; Х

5.01
; Х

5.06
; Х

5.05
; Х

5.08
; Х

5.04
.

Уравнение регрессии по разделу «Инно-

вации» будет следующим:

   (2.4)

где Y
9
 — ранг России по интегрирован-

ному фактору «Инновации» ее конку-

рентоспо собности (Швеция на 1-м мес-

те, Россия на 59-м месте); Х
9.01

 — ранг 

России по конкурентоспособности НИИ 

(32-е); Х
9.02

 — ранг по расходам компаний 

на  НИОКР (44-е); Х
9.03

 — ранг по уровню 

сотрудничества вузов и промышленно-

сти в области НИОКР (54-е); Х
9.04

 — ранг 

по правительственным поставкам (зака-

зам) нового технологического оборудова-

ния (79-е); Х
9.05

 — ранг по обеспеченности 

учеными и инженерами (46-е); Х
9.06

 — ранг 

по патентоспособности разработок (38-е); 

Х
9.07

 — ранг по защите интеллектуальной 

собственности (112-е); Х
9.08

 — ранг по спо-

собности к инновациям (49-е).

Параметры уравнения регрессии:

критерий Фишера — 153 > 8,7; •
критерий Стьюдента — 5,9 > 2,0; •
коэффициент множественной корреля- •

ции — 0,94 > 0,7;

коэффициент детерминации — 0,88  •
> 0,5;
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ошибка аппроксимации — 5 % < 15 %. •
Укажем важность (ранг) частных фак-

торов по силе их влияния на функцию (Y
9
): 

Х
9.06

; Х
9.02

; Х
9.01

; Х
9.05

; Х
9.08

; Х
9.04

; Х
9.07

; Х
9.03

.

Отсюда следует, что финансовые, интел-

лектуальные и другие виды ресур сов следу-

ет направлять прежде всего на активизацию 

патентно-лицензионной работы, НИОКР, по-

вышение конкурентоспособности НИИ.

Мезоконкурентоспособность

К объектам мезоконкурентности отно-

сятся отрасли и регионы (субъекты Феде-

рации). Организация (фирма, предприятие) 

в большей мере является объ ектом соответ-

ствующей отрасли и одновременно регио-

на. Официально утвер жденных федераль-

ными органами методических документов 

по управлению конкурентоспособностью 

регионов и отраслей нет. Поэтому восполь-

зуемся ли тературными источниками.

Коллектив под руководством профессора 

Ю. Н. Перского и доцента Н. Я. Калюжновой 

опубликовал монографию «Конкурентоспо-

собность регионов: тео ретико-прикладные 

аспекты» [2]. Рассмотрим особенности ра-

боты. Авторы предлагают 7 основных фак-

торов конкурентоспособности регионов:

1) инвестиции и структурные преобразо-

вания;

2) финансовая инфраструктура;

3) инновации;

4) интеграция и другие современные 

подходы;

5) внешнеэкономическая деятельность;

6) социальное развитие, повышение ка-

чества жизни;

7) внутрирегиональная дифференциа-

ция и местное развитие.

В чем, на наш взгляд, недостатки приве-

денного перечня факторов?

Во-первых, не в полной мере применен 

системный подход: регион не рассмат рива-

ется как объект глобальной социально-эко-

номической системы — России, его связи; 

не построено дерево частных факторов кон-

курентоспособности ре гиона и т. д.

Во-вторых, не применен комплексный 

подход: отсутствуют такие интегриро ванные 

факторы, как качество институтов власти, 

конкуренция, конкуренто способность обра-

зования и науки, эффективность бизнеса, 

охрана окружаю щей среды и т. д.

В-третьих, не применены стратегический 

и воспроизводственный подходы: конкурен-

тоспособность региона не подразделяет-

ся на стратегическую (на вхо де) и фактиче-

скую (на выходе), не акцентируется внимание 

на формировании воспроизводственных по-

литик развития отраслей и сфер региона.

В-четвертых, не в полной мере соблю-

ден принцип иерархичности: из 9 интег риро-

ванных факторов конкурентоспособности 5 

включают только один част ный фактор. Ав-

торы предлагают следующую систему фак-

торов (показателей) конкурентоспособно-

сти региона:

0. Индекс конкурентоспособности ре-

гиона.

1. Итоговые показатели конкуренто-

способности.

1.1. Уровень жизни.

1.1.1. ВРП на душу населения (по по-

купательной способности).

1.2. Экономический рост, %.

1.2.1. Темп роста ВРП, %.

1.3. Конкурентоспособность продукции 

региона.

1.3.1. Доля экспорта в ВРП, %.

2. Конкурентные преимущества.

2.1. Ресурсные преимущества (ресурсы 

и их использование).

2.1.1. Производительность труда 

на 1 руб. продукции (по отраслям).

2.1.2. Зарплатоемкость на 1 руб. про-

дукции (по отраслям).

2.1.3. Фондоотдача (ВРП на 1 руб. 

ОФ).

2.2. Инфраструктурные преимущества.

2.2.1. Плотность автодорог на 1 км2.

2.3. Инвестиционные преимущества.

2.3.1. Инвестиции на душу населения.
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2.4. Инновационные преимущества.

2.4.1. Доля занятых исследованиями 

и разработками.

2.5. Информационные преимущества.

2.5.1. Доля занятых в сфере «Инфор-

мация».

2.6. Институциональные преимущества.

2.6.1. Число малых предприятий 

на 100 человек населения региона.

2.6.2. Финансовая обеспеченность 

на душу населения.

Таким образом, в состав показателей 

конкурентоспособности региона авто ры 

предлагают включить 2 обобщающих, 9 ин-

тегрированных и 12 частных показателей. 

Для сравнения: ВЭФ для оценки конкурен-

тоспособности стран (регион по структуре 

мало отличается от страны) предлагает 3 

обобщающих фактора (основные требова-

ния, стимулы эффективности, факторы ин-

нова ций), 10 интегрированных (см. рис. 2.3 

и табл. 2.2) и 134 частных фактора (по каза-

теля) конкурентоспособности [1].

Многие замечания по поводу методики 

оценки конкурентоспособности ка саются 

и методики ВЭФ. Можно выделить следую-

щие принципы формирования системы по-

казателей конкурентоспособности террито-

риальных образований.

1. Для формирования системы показа-

телей конкурентоспособности обяза тель-

но следует применять системный, комплекс-

ный, стратегический и другие научные под-

ходы. Первичность комплексного систем-

ного анализа внешнего окружения объекта 

является главным принципом системного 

подхода.

2. Конкурентоспособность территори-

альных образований следует подраз делять 

на стратегическую (на входе — в стратеги-

ческих нормативах конкуренто способности) 

и фактическую (на выходе — как результат 

реализации стратегиче ских нормативов кон-

курентоспособности).

3. Стратегические нормативы конкурен-

тоспособности должны быть инте гральны-

ми, ключевыми в развитии конкурентных 

преимуществ и ослаблении проявления не-

достатков. Наряду с развитием конкурент-

ных преимуществ стратегические нормати-

вы обязательно должны быть направлены 

и на ослабле ние недостатков (не всегда воз-

можно или экономически выгодно от них из-

бав ляться).

4. Фактические показатели (уже не норма-

тивы) конкурентоспособности должны быть 

результатом реализации стратегических нор-

мативов. Например, если в стратегических 

нормативах будет заложена только одна циф-

ра — размер инвестиций на инновационные 

проекты по повышению конкурентоспособ-

но сти различных объектов, то их реализация 

может улучшить 10, 20 ко нечных показателей 

и более. Поэтому фактические показатели 

не могут повторять и регистрировать выпол-

нение стратегических нормативов.

5. Большинство показателей конкурен-

тоспособности должны быть твер дыми, т. е. 

статистическими или расчетными, а не экс-

пертными. Они должны охватывать макси-

мально возможное количество аспектов 

обеспечения конку рентоспособности.

6. Индексы стратегической и фактиче-

ской конкурентоспособности тер риториаль-

ного образования должны рассчитываться 

по простой и понятной методике с учетом 

весомости включенных в формулу факто-

ров. Состав и весо мость факторов конку-

рентоспособности по различным объектам 

не могут быть унифицированными. В фор-

мулу должны включаться как ключевые кон-

курент ные преимущества, так и слабые (уз-

кие) места, так как скорость эскадры оп-

ре деляется скоростью самого тихоходного 

судна (в соответствии с законами наи мень-

ших и пропорциональности). Ключевые фак-

торы конкурентоспособности (КФК) будут 

«локомотивами» в ее повышении, а слабые 

факторы (СФК) будут улучшаться путем раз-

работки и реализации мероприятий по обес-

печению про порциональности их развития.

7. При формулировании системы пока-

зателей конкурентоспособности объектов 

следует помнить о таких свойствах системы, 
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как неаддитивность (принципиальная несво-

димость свойств системы к сумме свойств 

составляю щих ее компонентов), иерархич-

ность (каждая система может рассматри-

ваться как подсистема более глобальной 

системы), множественность (невозможность 

познания всех свойств системы), эмерд-

жентность (цели или функции компо нен-

тов системы не всегда совпадают с целями 

системы), мультипликативность (результаты 

проявления некоторых свойств определяют-

ся не сложением, а ум ножением), синергич-

ность (эффективность функционирования 

системы не равна сумме эффективности ее 

подсистем) и др.

Примерный перечень стратегических 

и фактических интегрированных фак торов 

конкурентоспособности региона и их взаи-

мосвязи показаны на рис. 2.4.

Большинство приведенных на рис. 2.4 

факторов конкурентоспособности регио-

на являются статистическими, открыты-

ми (если власть захочет их опубли ковать). 

Осталось только собрать их вместе и ин-

тегрировать. Стратегические факторы 

должны быть спрогнозированы не менее 

чем на 5 лет и включены в соответствующие 

стратегии, а фактические показатели долж-

ны быть пред ставлены в динамике не менее 

чем за 10 прошлых лет.

Стратегические факторы конкурентоспо-

собности региона интегрированы в форму-

ле (2.5). Методика расчета каждого стра-

тегического и фактического показателя 

еще не разработана (не входит в задачи 

данной работы).

Приведенные показатели фактической 

конкурентоспособности региона могут быть 

приняты и для оценки фактической конку-

рентоспособности России.

На основе перечисленных принципов 

и показателей стратегической конку рен-

Рис. 2.4. Примерный перечень стратегических факторов 

и показателей фактической конкурентоспособности региона 

(предложение автора)
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тоспособности региона, а также подходов 

к оценке стратегической конку рентоспособ-

ности России автор сформулировал подход 

к оценке стратеги ческой конкурентоспособ-

ности региона (К
с.р

):

 (2.5)

где ЭИВ
р
 — эффективность институтов 

власти региона; ИПИ
р
 — инвестиционная 

привлекательность региона и инвестиции 

из всех источников; ИАВ
р
 — инноваци онная 

активность и воспроизводство всех сфер 

региона; КСК
р
 — качество конку рентной 

среды и сила местной конкуренции на всех 

рынках; КОЗ
р
 — конкуренто способность об-

разования и здравоохранения в регионе.

Очевидно, что эффективность последних 

трех факторов стратегической конкуренто-

способности региона определяется первы-

ми двумя. Если не будет соответствующих 

законов, правового поля для эффективной 

предпринима тельской деятельности, чест-

ной конкуренции, свободы слова, а будут 

кор рупция, фаворитизм, непотизм, преступ-

ность и т. д., бесполезно ожидать положи-

тельных результатов от инвестиций, инно-

ваций и т. д. Поэтому ин тегрированный фак-

тор «Эффективность институтов власти» 

поставлен пер вым. Далее нужны инвести-

ции (без всяких «откатов») в инновационные 

про екты по эффективному воспроизводст-

ву всех отраслей и сфер деятельности в ре-

гионе. Для отбора идей и инновационных 

проектов, их успешной реализа ции нужны 

специалисты, знающие инструменты конку-

рентоспособной эко номики, и т. д.

Еще раз хотелось бы напомнить чита-

телю, что согласно законам наимень ших 

и пропорциональности в неконкурентоспо-

собной стране не могут быть конкуренто-

способными регионы, а в неконкурентоспо-

собных регионах не мо гут быть конкуренто-

способными организации, фирмы, компании 

(за исключе нием некоторых иностранных 

компаний, работающих в России по своим 

пра вилам). Поэтому для повышения конку-

рентоспособности организации надо начи-

нать с «головы» — с разработки стратегии 

повышения конкурентоспособности России 

и регионов на 10 лет по единой методологии, 

состоящей из 5 разделов (см. рис. 2.4).

При отсутствии стратегии повышения 

конкурентоспособности России ре гионы 

как подсистемы России могут повысить 

свою конкурентоспособность незначитель-

но, только в сильно отстающих от федераль-

ного уровня отраслях и сферах, без сущест-

венного улучшения ситуации в целом (быст-

роходное суд но, входящее в состав тихоход-

ной эскадры, не может от нее оторваться).

В управлении конкурентоспособностью 

региона применены те же инструмен ты конку-

рентоспособной экономики (законы, научные 

подходы, принципы, методы), что и для орга-

низации, но с некоторой адаптацией к кон-

кретным ус ловиям и ситуациям.

Управление конкурентоспособностью 

отрасли как составляющей мезоконку-

рентоспособности актуально при возмож-

ности очертить контур структуры от расли 

(например, ОАО «РАО «ЕЭС России», ОАО 

«Газпром», НК «Роснефть», «Русал», РАО 

«РЖД», «Аэрофлот — российские авиали-

нии», «Билайн», ООО ПП «Биотехнология» 

и др.). Отрасли могут быть сформированы 

и в виде кла стеров. Главное — чтобы эти 

объединения и корпорации не разукрупня-

лись. На оборот, укрупнение компаний зна-

чительно усиливает их конкурентные пре-

имущества в глобальной конкуренции (это 

мировая тенденция).

При рассмотрении отрасли как единой 

юридически самостоятельной структуры 

на нее тоже распространяются все требо-

вания и инструменты конку рентоспособной 

экономики.

Отрасль, как и самостоятельная органи-

зация, должна:

1) повышать конкурентоспособность 

своей продукции (товаров, услуг, новшеств 

и т. д.);
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2) осуществлять эффективное воспро-

изводство всех сфер (кадры, инфор мация, 

технологии, инновации, основные фонды, 

экология, социальная сфера и т. д.);

3) решать комплексные социально-эко-

номические задачи, стоящие как перед 

своим коллективом, так и перед обществом 

в целом, соблюдая при этом международ-

ные, национальные, региональные и корпо-

ративные законы, стан дарты и правила.

Микроконкурентоспособность

В соответствии с рис. 2.2 составляющи-

ми микроконкурентоспособности являются 

(снизу вверх):

персонал; •
новшества; •
технологии; •
средства производства; •
 организация (любой формы собствен- •

ности);

товары и услуги. •
Рассмотрим особенности управления 

конкурентоспособностью этих объек тов.

Субъектом управления конкурентоспо-

собностью различных объектов явля ется 

персонал — от руководителей до рабочих 

(«Кадры решают все!»).

Анализ учебной и деловой литературы 

по управлению (менеджменту) орга низации, 

управлению персоналом, функциональным 

видам менеджмента по казал, что она в ос-

новном базируется на западных либо со-

ветских теориях. В ней мало механизмов 

применения законов, научных подходов, 

принципов, точных методик принятий реше-

ний. В большинстве учебников (например, 

по управлению персоналом) не изучаются 

вопросы управления конкурентоспо собно-

стью персонала и работы его в условиях 

ужесточения конкуренции.

Поэтому целесообразно инженеров, эко-

номистов и менеджеров обучать ме тодам 

управления конкурентоспособностью раз-

личных объектов по данному учебнику.

Главным вопросом совершенствования 

системы управления персоналом является, 

на наш взгляд, формулирование и соблюде-

ние принципов управле ния.

В табл. 2.3 приведены разработанные ав-

тором принципы работы руководите ля выс-

шего звена как субъекта управления. Ес-

ли он будет выступать в качестве объекта 

управления по отношению к вышестояще-

му субъекту, то ему следует руководство-

ваться принципами работы исполнителя. 

Количество принципов рабо ты руководите-

лей среднего и низшего звеньев как субъ-

ектов управления такое же, что и количе-

ство принципов рабо ты руководителя выс-

шего звена, отличия — в глубине проработ-

ки ситуа ции и прогнозировании параметров 

проблемы. Чем сложнее и дороже решение 

проблемы, тем детальнее она должна быть 

проработана и больше должно быть приме-

нено принципов.

Принципы работы исполнителя любого 

звена как объекта управления зна чительно 

проще как по числу применяемых или со-

блюдаемых принципов, так и по их структу-

ре. Исполнитель не принимает управленче-

ских решений, он мо жет только участвовать 

в их формировании. А за реализацию управ-

ленческого решения ответственность несет 

прежде всего исполнитель. Руководитель 

как субъект управления в этом случае ведет 

учет, контроль и стимулирует реализа цию ре-

шения. Организацию процессов, координа-

цию и оперативное регулиро вание осуще-

ствляют совместно руководитель, исполни-

тель и вспомогательные работники. При этом 

за качество планов и конечный результат не-

сет ответст венность руководитель (совет ди-

ректоров). Принципы работы исполнителя 

как объекта управления следующие:

исполнительность (точно в срок, каче- •
ство и затраты в соответствии с планом);

инициативность в совершенствовании  •
технологии, организации труда, повышении 

его качества, снижении затрат, нахождении 

и устранении в работе узких мест (совмест-

но с руководителем);
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ведение нормального образа жизни,  •
честность, порядочность;

стремление к продвижению по служеб- •
ной лестнице, удовлетворению высших по-

требностей, гармоничному развитию лич-

ности.

При решении проблем управления персо-

налом следует учитывать, что люди по-раз-

Таблица 2.3

Принципы работы руководителя высшего звена как субъекта управления

Принципы работы руководителя Содержание принципа

1. Соблюдение принципов 

управления экономикой

Принципы управления экономикой включают следующие 14 принципов:

1) воспроизводство системы жизнеобеспечения;

2) правовая регламентация управления;

3) социальная ориентация развития экономики;

4) научная обоснованность системы управления;

5) системность управления;

6) ориентация экономики на инновационный путь развития;

7) сохранение собственных сырьевых ресурсов;

8) ранжирование объектов управления по их важности;

9) единство теории и практики управления;

10) сохранение и развитие конкурентных преимуществ объекта управления;

11) рационализация уровня специализации, универсализации и централи зации 

управления;

12) организованность управленческих процессов (соблюдение дисципли ны, 

принципов параллельности, пропорциональности, непрерывности, 

прямоточности, ритмичности, несение ответственности за результаты 

работы и др.);

13) рациональность сочетания форм собственности (государственной, 

корпоративной, предпринимательской и др.);

14) обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов управленче ских 

решений по 8 факторам (по времени, качеству, риску и т. д.) 

2. Выполнение 

квалифика ционных требований 

к ме неджеру-руководителю

Квалификационные требования к менеджеру включают 7 групп требований:

1) общая подготовка;

2) экономико-правовая подготовка;

3) профессиональная подготовка в области менеджмента;

4) умение разрабатывать качественные управленческие решения в усло виях 

неопределенности;

5) умение организовывать коллектив на постановку и достижение высоких 

целей;

6) умение общаться с людьми, коммуникабельность;

7) практический опыт и навыки

3. Рациональное сочетание 

методов управления 

в зависимости от степени 

свободы личности

К основным методам управления относятся методы принуждения, побуж дения 

и убеждения. По нашей оценке, рациональное соотношение пере численных 

методов управления для корпоративной структуры составляет 4:4:2
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Принципы работы руководителя Содержание принципа

4. Построение системы 

ме неджмента

Стандартная структура системы менеджмента:

а) внешнее окружение (вход, выход, внешняя среда и обратная связь);

б) внутренняя структура (подсистема научного сопровождения, целевая, 

обеспечивающая, управляющая и управляемая подсистемы).

Система менеджмента — система управления персоналом по достижению 

конкурентоспособности управляемого объекта

5. Приоритет стратегических 

вопросов перед тактиче скими

По нашей оцен ке, структура рабочего времени руководителя высшего звена 

составляет: 50 % времени — стратегические задачи, 25 % — тактические, 

25 % — оперативные

6. Применение к управле нию 

(менеджменту) 20 на учных 

подходов

Для обеспечения качества управленческих решений руководитель высше го 

звена должен применять 20 научных подходов к сложным проблемам: 

системный, маркетинговый, функциональный, воспроизводственный, 

нор мативный и др. 

7. Построение 

психологи ческого портрета 

лично сти

Психологический портрет личности характеризуется следующими 

компо нентами: темперамент, характер, способности, направленность, 

интел лектуальность, эмоциональность, волевые качества, общительность, 

са мооценка, уровень самоконтроля, способность к групповому 

взаимодей ствию

8. Уважение личности

На основе уважения к человеку создавать благоприятную обстановку 

на ра бочих местах для выявления способностей работников и возможностей 

развития предприятия

9. Стимулирование труда 

подчиненных (Э. Деминг) 

Принципы стимулирования:

1) поощрять открыто, наказывать конфиденциально;

2) поощрять перспективные решения, а не сиюминутные;

3) поощрять тех, кто берет на себя риск, а не тех, кто его избегает;

4) поощрять творческую работу, а не слепое подчинение; 

5) поощрять за результат работы, а не за объем;

6) поощрять упрощения, а не бесполезные осложнения;

7) поощрять качество, а не быструю работу;

8) поощрять тех, кто работает друг с другом, а не против друг друга

10. Единоначалие (А. Файоль) 
У каждого исполнителя должен быть только один руководитель. Работник 

должен получать приказы только от одного непосредственного начальника

11. Корпоративный дух 

(А. Файоль) 
Союз — это сила, которая является результатом гармонии персонала

Продолжение табл. 2.3
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Принципы работы руководителя Содержание принципа

12. Научная организация 

труда (НОТ) на рабочем месте 

(А. Гастев) 

Основные принципы НОТ:

1) всегда будь активен, инициативен, энергичен;

2) работай по расписанию, плану;

3) в помещении разговаривай мало и негромко;

4) не кури в рабочем помещении;

5) для каждого работника должно быть определенное место, и каждый 

должен быть на своем месте;

6) экономь время;

7) никогда не раздражайся;

8) будь дисциплинирован;

9) имей ясное видение цели, задачи;

10) будь кратким;

11) имей чувство юмора;

12) не стыдись элегантности;

13) на рабочем месте не должно быть ничего лишнего;

14) умей преодолевать трудности;

15) не бойся экспериментировать;

16) цени чужое мнение;

17) помни, что хорошее настроение сохраняет здоровье

13. Определение очеред ности 

выполнения уп равленческих 

задач по их значимости 

(Д. Эйзенхауэр) 

Для определения очередности выполнения задач их рекомендуется 

под разделять на три типа:

1) задачи А (очень важные и срочные) — выполнять немедленно;

2) задачи В (важные и несрочные) — определять, в какие сроки их следует 

выполнять;

3) задачи С (менее важные, но срочные) — делегировать подчиненным

14. Изучение философии 

обеспечения качества 

(Э. Деминг) 

Философия обеспечения качества базируется на 14 тезисах: 

совершенст вование товара должно быть постоянным;

постоянно совершенствуйте систему производства и его обслуживания;

создайте систему подготовки кадров;

ликвидируйте разобщенность подразделений по производственному циклу;

прекращайте практику лозунгов, проповедей и «мобилиза ции масс»; 

устраняйте все препятствия, которые лишают работника права гордиться 

своей работой;

создайте условия для самосовершенствования каждого работника; создайте 

систему эффективного руководства, а не надзора;

ясно определите обязанности руководства высшего звена по постоянному 

повышению качества продукции и услуг и др. 

Продолжение табл. 2.3
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Принципы работы руководителя Содержание принципа

15. Обеспечение нормаль ного 

морально-психо логического 

климата (МПК) в коллективе

Важнейшие признаки благоприятного МПК:

1) доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу;

2) доброжелательная и деловая критика;

3) свободное выражение собственного мнения;

4) отсутствие давления руководителей на подчиненных;

5) информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел;

6) удовлетворенность принадлежностью к коллективу;

7) высокая степень сопереживания;

8) высокая степень ответственности

16. Координация работ 

по качеству, затратам и сро кам, 

функциям управле ния

Координация выполнения работ должна осуществляться, с одной стороны, 

по качеству, затратам и срокам, а с другой — по функциям управления

17. Соблюдение режима труда 

и отдыха

Типовой режим труда и отдыха руководителей:

1) первая половина рабочего дня отводится для творческой деятельности, 

вторая — для рутинной работы, совещаний, встреч;

2) примерно через каждые 60 мин делаются перерывы продолжительно стью 

5 – 7 мин. Рекомендуется менять рабочую позу (сидя, стоя);

3) обеденный перерыв устанавливается примерно через 3,5 – 4 ч после на чала 

работы, продолжительность 30 – 60 мин;

4) за 1,5 ч до обеда обязательно проводится физкультурная пауза 

в сопро вождении функциональной музыки;

5) за 1 – 1,5 ч до конца работы может быть перерыв в течение 15 – 20 мин 

для приема легкой пищи

18. Управление конфлик тами 

и стрессами

Руководитель должен знать типы конфликтов, определять причины 

их воз никновения, стремиться переводить дисфункциональные последствия 

кон фликта в функциональные, владеть методами разрешения конфликтов 

и управления стрессами

Окончание табл. 2.3

ному приспосабливаются к жизненным ус-

ловиям.

По способности адаптироваться можно 

выделить три типа людей:

1) с ориентацией на текущий момент 

и легкой приспосабливаемостью к обста-

новке;

2) с ориентацией на прошлое, способно-

стью действовать в рамках жесткой струк-

туры с четкими разрешениями и запретами, 

правами и обязанностями;

3) с ориентацией на будущее, неадекват-

ным ситуации поведением, плохо приспо-

собленным к иерархической структуре.

Первый тип людей эффективнее ра-

ботает при принятии решений, второй — 

при их реализации в рамках имею щихся 

структур, третий — в качестве генерато-

ра идей.

Каждый менеджер должен уметь вскры-

вать свои внутренние психологиче ские ре-

зервы. Для этого нужно научиться позна-
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вать себя и других людей, выяв лять темпе-

рамент, характер, направленность личности, 

отношение к деятель ности и жизни, к целям 

и жизненным ситуациям, ожидаемое эмо-

циональное поведение в напряженных си-

туациях и межличностных отношениях, де-

ловые качества. На основе оценки свойств 

личности можно составить ее психологи-

ческий портрет, состоящий из следующих 

компонентов: темперамент, характер, спо-

собности, направленность, интеллектуаль-

ность, эмоциональность, волевые качества, 

общительность, самооценка, уровень само-

контроля и способность к групповому взаи-

модействию.

Развитие индивидуальности человека 

продолжается всю жизнь. С возрас том ме-

няется лишь позиция человека — из объекта 

воспитания в семье, школе, вузе он превра-

щается в субъект воспитания и должен ак-

тивно заниматься само воспитанием. Совер-

шенствование программирующих свойств 

личности обес печивает ей полноценную, 

плодотворную длительную творческую дея-

тель ность и оказывает влияние на измене-

ния некоторых базовых качеств, в частно сти 

Таблица 2.4

Свойства темперамента человека

Темперамент

Свойства Сангвинический Холерический Флегматический Меланхолический

1. Уравновешен-

ность
Хорошая Плохая Очень хорошая Очень плохая

2. Настроение Устойчивое Неустойчивое Устойчивое Неустойчивое

3. Эмоции
Слабые, кратковре-

менные

Сильные, кратко-

временные

Слабые, длитель-

ные

Сильные, длитель-

ные

4. Речь Громкая, плавная Громкая, неровная Тихая, плавная Тихая, неровная

5. Терпение Умеренное Низкое Высокое Низкое

6. Адаптация Отличная Хорошая Медленная Трудная

7. Контактность Умеренная Высокая Невысокая Низкая

8. Отношение к кри-

тике
Спокойное Агрессивное Безразличное Обидчивое

9. Отношение к но-

вому
Безразличное Положительное Отрицательное Неопределенное

10. Поведение 

в сложных ситуа-

циях

Расчетливое Нерасчетливое Хладнокровное Растерянное

11. Самооценка
Несколько завы-

шенная

Значительно завы-

шенная
Реальная Заниженная

12. Подверженность 

влиянию
Слабая Умеренная Слабая Высокая
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характера. Усиление интереса к профессии 

ведет к интенсификации интеллектуальной 

деятельности, повышению мотивации, а раз-

витие интеллек та — к поиску новых целей 

этой деятельности, формированию настой-

чивости, целеустремленности. Например, 

свойства темперамента человека приведе-

ны в табл. 2.4.

Представляют практический интерес 

рекомендации Б. А. Райзберга по изу че-

нию проявления психологии в экономике 

и управлении {3}.

Подходы и методы управления кон-

курентоспособностью новшеств, техно-

ло гий и покупных средств производства та-

кие же, что и для товаров. Данная рабо та 

посвящена управлению конкурентоспособ-

ностью персонала, товаров и орга низации. 

Поэтому рассмотренные в работе подходы 

и методы распространяют ся также на нов-

шества, технологии и покупные средства 

производства.

Обращаем внимание читателей на то, 

что в соответствии с обоснованным авто-

ром подходом в системе управления кон-

курентоспособностью организа ции центр 

управления с ее выхода переносится 

на вход и процессы (по вертикали и гори-

зонтали) в организации. Необходимо рас-

ширять круг потенциальных по ставщиков 

комплектующих изделий, сырья, материа-

лов, нового оборудования и т. д. и отби-

рать из них наилучших, конкурентоспособ-

ных. Также необходимо обеспечивать вы-

сокий уровень качества как обеспечиваю-

щих (централизован но функциональных), 

так и производственных процессов. Тогда 

и выход будет конкурентоспособным (по-

тенциально). В соответствии с законом про-

порцио нальности конкурентоспособность 

(качество) выхода объекта (системы) опре-

де ляется звеном, имеющим наихудшую кон-

курентоспособность.

Например, если вход оценивается на 

«удовлетворительно», а потенциаль ное ка-

чество процессов на «отлично», то на вы-

ходе будет продукция удовлетво рительно-

го качества (гнилое дерево алмазным инст-

рументом не отшлифуешь). Или если кон-

курентоспособность входа оценивается 

на «отлично», а процес сы — на «хорошо», 

то на выходе будет «хорошо».

Ведущие компании мира («Дженерал 

моторс», «Мерседес», «Тойота», «Элек-

тролюкс» и др.) тратят по нескольку мил-

лиардов долларов на переход на более 

высокий уровень обеспечения всеобщего 

качества: на отбор конкурен тоспособных 

поставщиков и оказание им в дальнейшем 

всяческой помощи в поддержании тако-

го уровня, на применение по всей цепоч-

ке методов функ ционально-стоимостного 

анализа и оптимизации, на внедрение TQM 

(всеоб щего управления качеством), на сер-

тификацию по ISO 9000 (систем менедж-

мента качества), на развитие производст-

венных процессов по «шести сигмам» (3,4 

случая брака на миллион операций), на со-

вершенствование логистических процес-

сов, процессов по обслуживанию рабоче-

го места, на поддержание эко логической 

стабильности в соответствии с ISO 14 000, 

на обеспечение корпора тивной социальной 

ответственности в соответствии с SA 8000 

(ISO 26 000) и др. Выполнять такую слож-

ную и дорогостоящую работу компании за-

ставляют за коны и глобальная конкурен-

ция. Компании довольствуются 5 %-й при-

былью. Ру ководители компаний не говорят 

о части — о качестве продукции, они гово-

рят о це лом — о всеобщей конкурентоспо-

собности!

Краткие выводы

1. Концепция перехода на шестой тех-

нологической уклад предполагает во всех 

сферах ре сурсосбережение, ускорение 

и повышение качества процессов, миниа-

тюризацию и автоматиза цию производства 

и управления, ориентацию всех видов дея-

тельности на конкурентоспособность и т. д. 

Поэтому экономическая и управленческая 
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наука должна не тормозить эти процессы, 

а спо собствовать их ускорению и повыше-

нию качества. Для решения этих задач ав-

тором разработана концепция конкуренто-

способной экономики.

2. Конкурентоспособная экономика — 

это не какая-либо отрасль, а философия 

воспитания лидеров, экономика и управле-

ние знаниями ради всеобщего повышения 

качества процессов во всех сферах и от-

раслях, активизации инновационной дея-

тельности и повышения конкурентоспособ-

ности управляемых объектов.

Только овладев инструментами конкурен-

тоспособной экономики (законы, научные 

подхо ды, принципы, методы), можно мыс-

лить системно, комплексно, стратегически, 

нестандарт но, что так важно для победы 

в условиях глобальной конкуренции.

3. С помощью инструментов конкурен-

тоспособной экономики, благодаря при-

менению интегрированной системы МЭ-

ТУК (методика — экономика + техника + 

управление — конкурентоспособность) 

можно от старой системы образования, 

основанной на знании ответов на вопро-

сы исторического характера — что? где? 

когда? — перейти к вопросам организаци-

онно-технического и социально-эко номи-

ческого характера — почему? как? что это 

даст?

4. В качестве основных уровней пира-

миды конкурентоспособности рекоменду-

ются: макро конкурентоспособность (стра-

на), мезоконкурентоспособность (отрасль, 

регион) и микроконкурентоспособность 

(персонал, новшества, технологии, ор-

ганизация, товары и услуги). При низкой 

макроконкурентоспособности, как прави-

ло, не могут быть высокими следующие 

уровни конкурентоспособности. Поэтому 

следует изучать основные подходы к фор-

мированию мезо- и макро конкурентоспо-

собности.

5. Проведенные автором математико-

статистические исследования и многофак-

торный меж дународный анализ 146 фак-

торов конкурентоспособности 125 стран 

(на основе данных ВЭФ) за 2006 г. пока-

зали, что наиболее уязвимым разделом 

конкурентоспособности России является 

первый — институты власти, по которому 

Россия находится на 114-м месте.

Так, по такому фактору, как охрана 

прав на собственность, Россия в 2006 г. 

находилась на 114-м месте среди 125 

стран, нецелевое использование госу-

дарственных средств — на 88-м, дове-

рие населения политикам — на 107-м, не-

зависимость судов — на 110-м, фавори-

тизм — на 114-м, стоимость терроризма 

для бизнеса — на 103-м, надежность по-

лиции — на 106-м, организованная пре-

ступно сть — на 91-м, свобода прес-

сы — на 95-м, стоимость коррупции для биз-

неса — на 111-м месте.

6. Конкурентоспособность страны и ре-

гиона следует подразделять на стратегиче-

скую и фак тическую.

В качестве факторов стратегической 

конкурентоспособности региона можно вы-

делить сле дующие:

эффективность институтов власти; •
инвестиционная привлекательность  •

и инвестиции;

инновационная активность и воспроиз- •
водство всех сфер;

качество конкурентной среды и конку- •
ренция;

конкурентоспособность образования  •
и здравоохранения.

В качестве показателей фактической 

конкурентоспособности региона (после 

уточнения — и страны) автором рекомен-

довано 26 в основном статистических по-

казателей, характеризующих макроэконо-

мику, институты власти, технологичность, 

эффективность бизнеса, конкурентоспо-

соб ность технологий, товаров и услуг, ин-

фраструктуру, политическое, нравствен-
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ное и физическое здоровье общества 

(см. рис. 2.4).

Стратегические факторы должны про-

гнозироваться на 5 – 10 лет и более, фак-

тические — ана лизироваться за прошлые 

5 лет и более. Эти факторы (показатели) 

ежегодно должны публиковать ся в откры-

той печати (ведь в России — демо кра-

тия).

7. Конкурентоспособность любых объ-

ектов определяют люди. Поэтому систему 

обучения кад ров следует ориентировать 

на конкурентоспособность.
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