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Таким образом, функционирование белорусского рынка правовой информации играет 
ключевую роль в обеспечении доступа к правовым ресурсам и их качеству. Взаимодействие 
государственных и частных структур, а также влияние экономических факторов формирует 
динамичную среду, в которой необходимо учитывать потребности пользователей  
и адаптироваться к изменениям. 

 
 

В. С. Фатеев,  
д-р экон. наук, профессор, 

БГЭУ (г. Минск)  
e-mail: fateev_v@bseu.by 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ РЕГИОНАХ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 
 

Обзор литературы по экономике Республики Беларусь и ее регионов областного 
уровня, выполненный автором при подготовке учебного пособия «Национальная экономика 
Беларуси», привел к результатам, один из которых оказался, мягко говоря, неожиданным:  
в последнее время существенно ослабло внимание белорусских исследователей к анализу 
динамики производительности труда и региональных различий по этому важнейшему 
показателю эффективности производства, о чем свидетельствует малое количество 
опубликованных в последние годы по данной тематике научных работ.  

Причина этого вовсе не в недостатке данных: современная государственная статистика 
Республики Беларусь регулярно и во многих источниках публикует широкий спектр исходных 
данных, вполне достаточный для расчета и анализа производительности труда на основе 
большинства известных методик на разных уровнях белорусской экономики. Потребность 
государственных органов в такого рода исследованиях, свидетельствующая об актуальности 
последних, тоже очевидна. Так, 10 марта 2025 г. Глава Администрации Президента 
Республики Беларусь Д. Н. Крутой, обозначив задачи новому составу Правительства, отметил 
необходимые для их выполнения условия и резервы: «Главный из них – это рост 
производительности труда. Если мы хотим сохранить конкурентоспособность на ключевых 
наших рынках России и Китая, нам нужно существенно подтягиваться» [1]. 

Тем не менее, основания для беспокойства относительно сохранения конкуренто-
способности белорусской экономики действительно возникли. По данным Всемирного банка [2],  
в 2023 г. ВВП на одного занятого в экономике (с учетом паритета покупательной способности)  
в Республике Беларусь составлял 53,2 тыс. долл., что примерно в 2,9 раза меньше аналогичного 
показателя в США. В том же году практически во всех странах-соседях Беларуси 
производительность труда также была выше: в Литве и Польше – примерно в 1,7 раза 
(соответственно, 92,5 тыс. долл. и 89,6 тыс. долл.), в РФ и в Латвии – примерно в 1,5 раза 
(соответственно, около 82 тыс. долл. и 79,7 тыс. долл.).  

Особо отметим наметившуюся с 2014 г. негативную тенденцию к росту различий  
по ВВП на одного занятого в экономике Беларуси, с одной стороны, и всех отмеченных выше 
стран – с другой, что свидетельствует о том, что производительность труда в нашей стране 
растет более медленными темпами.  

Существенные изменения также просматриваются при сравнении уровня и динамики 
роста производительности труда по регионам Республики Беларуси. Так, анализ данных 
Национального статистического комитета Республики Беларусь свидетельствует о том, что  
в 2024 г., как и в предыдущие полтора десятка лет, по показателю ВРП на одного занятого  
в экономике лидируют г. Минск и Минская область, занимая, соответственно, первое  
(74,4 тыс. руб.) и второе место (69,2 тыс. руб.).  
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Однако в расстановке других регионов Беларуси, судя по значениям данного 
показателя за период с 2008 г. по 2024 г., произошли значительные изменения, в частности 
западные области в рейтинге по производительности труда переместились в верхнюю часть: 
Гродненская область с четвертого места перешла на третье, а Брестская область – с пятого 
места на четвертое. В тот же период восточные регионы сдали свои позиции: Витебская 
область с пятого места переместилась на шестое, а Могилевская область с шестого места 
скатилась на последнюю, седьмую строчку в рейтинге. 

Для ответа на вопрос о том, за счет каких факторов произошли как позитивные,  
так и негативные изменения в производительности труда, как на республиканском уровне,  
так и в регионах Беларуси, требуется проведение соответствующих исследований.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КОНКУРЕНТНЫЙ РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ 
 

Конкурентоспособность – это ключевое понятие в экономике, отражающее 
способность хозяйствующего субъекта или системы успешно конкурировать в условиях 
рынка; оно имеет глубокие исторические и лингвистические корни, происходит от англ. 
сompetitiveness, а его лингвистические корни лежат в латинском словосочетании  
«com + petitiоn», означающем стремление к достижению чего-либо [1].  

Т. Баркер, Д. Кёлер и Б. Скотт в определении данного понятия делают упор  
на способности страны производить конкурентоспособные товары и услуги, которые могут 
успешно конкурировать на международном рынке, при этом не учитывая зависимость данной 
категории от макроэкономических и институциональных факторов, формируемых 
государством (таких как регулятивные механизмы, инфраструктура, поддержка инноваций, 
образование и человеческий капитал, экономическая стабильность).  

Определение конкурентоспособности, предложенное датским экономистом Б. Йонсоном, 
скорее описывает целевые состояния экономики (такие как стабильный рост, полная занятость, 
сбалансированный платежный баланс), чем раскрывает сущность самого понятия 
конкурентоспособности, что годится скорее для формулировки принципов целеполагания  
и совершенно не раскрывает сущности искомого понятия [2, с. 8; 3, с. 15; 4, с. 279]. 

Эксперты ООН констатировали, что в современном мире конкурентоспособность стала 
одной из основополагающих идей в разработке национальных экономических политик,  
а также является всеохватывающим понятием в дискуссиях, ведущихся по вопросу о том, как 
улучшить функционирование экономики [5; 6]. М. Портер определяет национальную 
конкурентоспособность как постоянное поддержание производительности труда на более 
высоком, чем у конкурентов, уровне, используя при этом непрерывный процесс разработки  
и внедрения инноваций.  




