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АНАЛИЗ СТРАН ЛИДЕРОВ  

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Целью статьи является анализ экономических, политических, социальных и 

производственных факторов, которые привели к ускоренному развитию стран 

Юго-Восточной Азии и высокому уровню конкурентоспособности их нацио-

нальной экономики. 

В нынешних условиях глобализации мирового хозяйства одной из основных 

задач экономической политики государства становится обеспечение нацио-

нальной конкурентоспособности на международной арене. Возможность ста-

бильного роста и развития экономической системы государства, а также потен-

циал обеспечения высоких стандартов жизни населения страны, напрямую свя-

зана с решением этой задачи.  

Существует наиболее признанная в мире методика оценки глобальной кон-

курентоспособности стран мира, которая предусматривают составление еже-

годного рейтинга. Всемирный экономический форум проводит ежегодную 

оценку международной конкурентоспособности стран и составляет собствен-

ный рейтинг – The Global Competitiveness Report.  

Всемирный экономический форум определяет национальную конкуренто-

способность как способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные 

темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной 

перспективе. Представители Всемирного экономического форума указывают, 

что конкурентоспособность национальных экономик определяется многочис-

ленными и весьма разноплановыми факторами [1].  

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, 

которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находя-

щихся на разных уровнях экономического развития. Совокупность переменных 

на две трети состоит из результатов глобального опроса руководителей компа-

ний, а на одну треть из общедоступных источников. Все переменные объедине-

ны в 12 контрольных показателей, определяющих национальную конкуренто-

способность. Это – качество институтов; инфраструктура; макроэкономическая 

стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и про-

фессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффектив-

ность рынка труда, развитость финансового рынка, уровень технологического 

развития, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний, инно-

вационный потенциал [2]. 

Выбор именно этих факторов определен как теоретическими, так и эмпири-

ческими исследованиями, при этом ни одна переменная не в состоянии обеспе-

чить конкурентоспособность экономики в одиночку. В соответствии с выводом, 
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сделанным Всемирным экономическим форумом, наиболее конкурентоспособ-

ными являются экономики тех стран, которые в состоянии проводить всеобъ-

емлющую политику, учитывать разнообразные факторы и взаимосвязи между 

ними. Исследователи принимают в расчёт то, что экономики различных стран 

мира находятся на разных стадиях своего развития. Методология расчёта ин-

декса постоянно совершенствуется с целью того, чтобы он оставался адекват-

ным инструментом измерения уровня конкурентоспособности в глобальной 

среде, подверженной постоянным изменениям.  

В докладе «Глобальная конкурентоспособность-2019» лидер рейтинга не 

изменился – им, по-прежнему, является Сингапур. Второе место занимает США, 

а третье – Гонконг. Четвёртое место занимают Нидерланды, которые вытеснили 

с этой позиции Германию, пятое – Швейцария, которая на три позиции ухуд-

шила свой прошлогодний результат. Далее в десятке лидеров рейтинга: Япония 

и Германия, которые также снизили позиции в рейтинге за год. Швеция зани-

мает теперь восьмое место, а Великобритания и Дания замыкают десятку 

наиболее конкурентоспособных стран, поменявшись друг с другом местами. 

Если страны «старого света» проделали относительно длинный и тернистый 

путь к занимаемыми сейчас ими местами, то страны юго-восточной Азии со-

вершили экономический прорыв в сравнительно сжатые сроки. При этом стоит 

обратить внимание не только на Гонконг, Сингапур и Японию, но также и на 

Тайвань и Южную Корею, расположившихся на 12 и 13 местах рейтинга соот-

ветственно [3]. 

Совокупность всех вышеперечисленных стран Юго-Восточной Азии можно 

обобщить названием «Азиатские тигры». В прошлом очень бедные страны по-

казали высочайшие темпы развития и за относительно небольшой срок ста-

ли новыми индустриальными странами, а по многим показателям – постинду-

стриальными.  

Исследуя передовые страны Юго-Восточной Азии, обладающие высокими 

темпами экономического роста, стоит рассмотреть Тайвань как одного из лиде-

ров «азиатских тигров» по модернизации экономики. Аграрное государство 

Тайвань, начавшее развитие на рубеже 50–60-х годов прошлого века, уже к се-

редине 1960-х годов стало лидером по темпам роста экономики среди госу-

дарств, находившихся с ним на одном этапе развития экономики. Решающими 

факторами стали политические реформы и налаживание промышленного про-

изводства. Выбранная стратегия, основанная на сочетании трех движущих ин-

ститутов: мелкого и среднего предпринимательства, крупных ТНК и государ-

ственной поддержки, привела к тому, что на сегодняшний день Республика 

Тайвань является успешной инновационно-индустриальной страной. Выбран-

ный правительством Тайваня политико-экономический курс развития привел к 

следующему: за период с 2010 по 2019 года ВВП на душу населения Тайваня по 

паритету покупательной способности вырос на 30 % [4]. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в оставшихся странах-

драконах: Сингапуре, Республике Корея и Гонконге. Прямое воздействие на 
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высокие темпы экономического роста этих стран оказали внешнеэкономиче-

ские связи и экспансия транснациональных корпораций. Это способствовало 

созданию экспортно-ориентированной экономики. 

Значительную роль в разработке стратегии дальнейшего развития рассматри-

ваемых стран Азии занимает национальное правительство. Изначально государ-

ство направило силы на формирование и дальнейшее развитие мощного пред-

принимательского сектора. Непосредственно национальные компании стали 

движущей силой основных отраслей экономики стран-лидеров. Система госу-

дарственного планирования была разработана для управления и контроля их де-

ятельности. Примером может служить Южная Корея, которая на данный момент 

знаменита своей высокотехнологичной индустрией. На нынешнем этапе разви-

тия в Корее располагаются многие мировые поставщики оборудования, что яв-

ляется подтверждающим фактом данного утверждения. Среди них такие извест-

ные на весь мир компании: Samsung, AddPack Technology, ILSINTECH и др. 

Основой конкурентоспособности корейских продуктов являются инновации 

и технологии. Наиболее важными факторами экономического развития стали 

доступ товаров на рынки западных партнеров, опора на инновации и техноло-

гии при проведении реформ во всех сферах жизни общества, ориентир на экс-

порт, огромные инвестиции в исследования и разработки [4]. 

Следующим технологичным и инновационным лидером на международной 

арене является Гонконг. После обретения своего суверенитета Гонконг сфор-

мировал эффективную институциональную систему и стал важнейшим торго-

во-транспортным узлом Южного Китая. Принципы, лежащие в основе страте-

гии развития Гонконга – свободный рынок, минимальные ограничения в тор-

говле, трансформация производственного процесса в высокотехнологичное и 

инновационное русло, низкие ставки налога. Степень вмешательства государ-

ства в экономику Гонконга сводится к минимальной. 

Среди важнейших реформ можно отметить: борьбу с коррупцией, направ-

ленность экономики на финансовый и банковский секторы, налаживание эф-

фективной работы судов, минимизация количества уплачиваемых налогов. 

Большое внимание уделяется сфере образования: развитие современного биз-

нес-образования, развитая практика деятельности студенческих городков, зна-

чительные инвестиции в прикладные научные исследования и разработки и 

многое другое.  

Еще одной причиной феноменальных темпов роста стран Юго-Восточной 

Азии является финансовая деятельность. Примером здесь служит Сингапур,  

который на сегодняшний день является крупным финансовым центром валют-

ной торговли, банковской деятельности, торговли ценными бумагами мирового 

значения. Также Сингапур является крупнейшим экспортёром капитала в Китай, 

Таиланд, Бангладеш, Индию, Австралию. Следующий фактор – высокий уро-

вень промышленных предприятий и сферы услуг. В них сосредоточено высоко-

технологичное производство, среди прочего IT, нефтехимия, фармацевтика. 

Сингапур, к примеру, по степени компьютеризации экономики и населения  
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сохраняет первое место. В республике даже принят официальный закон об обя-

зательной компьютерной грамотности населения, что обеспечивает высокий 

уровень квалификации рабочей силы и, как следствие, развитие новейших пе-

редовых отраслей промышленности. 

Подводя итог, можно сказать, что появление «азиатских тигров» на между-
народной арене, их обособление из группы развивающихся стран представляет 
собой вполне закономерный результат взаимодействия ключевых факторов: 

– функционирование собственных ТНК и привлекательность для размеще-
ния ТНК из-за дешевизны рабочей силы, наличия значительных запасов сырье-
вых ресурсов, развитости страхового и банковского секторов; 

– применение высоких технологий в производстве; 
– упор на подготовку высококвалифицированных кадров с помощью высо-

кого уровня образовательных стандартов; 
– активная региональная интеграция: ЛАИ, АСЕАН, МЕРКОСУР и др. 
– привлечение иностранных инвестиций для модернизации экономики; 
– оптимальное объединение рыночного механизма и государственного регу-

лирования хозяйственных процессов [5]. 

Благодаря вышеперечисленным факторам эти страны смогли активно вклю-

читься в международное разделение труда и международную торговлю, пере-

ориентировать свою экономику на экспорт промышленной продукции, сделать 

ведущей отраслью экономики сферу услуг и добиться высоких показателей 

темпов экономического роста. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Развитие интернета, произошедшее в Республике Беларусь за последние два 

десятилетия, оказало влияние на все сферы экономической, культурной и об-

щественной жизни страны.  
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