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Недостатки кластерного подхода: сложность обеспечения 

координации деятельности и согласования интересов участников 

кластера; возможность утраты уникальных конкурентных 

преимуществ, «растворение» в массе участников кластера; 

возможность усиления зависимости от более экономически сильных и 

технологически «продвинутых» участников кластера [2]. 

Теперь предстоит создать для кластеров нормативно-правовую 

базу (сформулировать «правила игры»), наладить организационно–

методическое содействие их формированию, простимулировать 

самоорганизацию в кластеры субъектов малого и среднего бизнеса, а 

также предприятий государственной формы собственности. 
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Жесткая конкуренция между странами за лидерство по 

показателю производительность труда определяет необходимость 

выявления путей роста человеческого капитала и эффективности его 

использования. По существу, все факторы, влияющие на изменение 

объема производства и численности работников предприятия, 

оказывают влияние и на изменение производительности труда. Кроме 

этого на первый план выходит вопрос качества человеческих ресурсов 

и какой эффект они должны приносить для успешного развития 

экономики страны. 

В сложившейся экономической ситуации на основных рынках 

сбыта продукции белорусских предприятий тяжело говорить о 

получении высокой прибыли. При этом максимизация прибыли за 

счет рационального и эффективного использования материальных, 
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трудовых и финансовых ресурсов остается целью работы 

предприятий. Решение этой проблемы связанно с производственно-

хозяйственной деятельностью промышленного предприятия. Одну из 

главных ролей играет его персонал, от которого зависит 

эффективность использования средств и предметов труда, уровень 

эффективности производства, технико-экономические показатели 

работы отдельных подразделений и предприятия в целом. С этой 

точки зрения выявление и последующее воздействие на группы 

факторов роста производительности труда персонала являются 

актуальной задачей для предприятий промышленности Республики 

Беларусь [1].  

В промышленности приходится 40 тыс. долл. США 

добавленной стоимости на 1 работника в год. Это вчетверо меньше, 

чем в США, Ирландии, Бразилии, Норвегии. Уступаем мы также 

России, Казахстану и Азербайджану (за счет вклада 

нефтегазодобывающего комплекса этих стран). Немного удается 

опередить такие страны ЕС, как Румыния, Латвия и Болгария. Такая 

же тенденция наблюдается и в других отраслях экономики. Так, в 

строительстве на каждого занятого создается 25 тыс. долл. США 

добавленной стоимости в год, и это втрое меньше, чем в США, 

Испании и Нидерландах.  

Необходимость совпадения различных экономических 

интересов и взаимосвязи оплаты труда с его производительностью и 

эффективностью работы предприятия в целом отмечают многие 

экономисты. Для определения эффективности процесса добавления 

стоимости принято использовать показатели производительности и 

продуктивности. Порядок расчета добавленной стоимости на одного 

среднесписочного работника и ее пороговые значения по видам 

экономической деятельности определены в разделе III постановления 

Национального статистического комитета Республики Беларусь «Об 

утверждении формы государственной статистической отчетности 12-т 

«Отчет по труду» и указаний по ее заполнению. Пороговые значения 

годовой добавленной стоимости в расчете на одного 

среднесписочного работника по видам экономической деятельности 

составляют в горнодобывающей промышленности 90 тыс. долл. 

США, химическом производстве – 40 тыс. долл. США, 

металлургическом производстве – 20 тыс. долл. США, производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов (фактически 

продукция промышленности строительных материалов) – 8,5 тыс. 

долл. США. Для расчета добавленной стоимости на одного средне-



Секция инженерно-экономическая 

 

193 

 

списочного работника по организации в долларах США 

рекомендовано использовать добавленную стоимость в национальной 

валюте, разделенную на средневзвешенный курс белорусского рубля 

по отношению к доллару США по данным Национального банка 

Республики Беларусь. По итогам отчетного периода валовая 

добавленная стоимость на одного занятого в Республике Беларусь 

составила 100,6 млн. руб. (11,6 тыс. долл.): Минск – 117 млн. руб., 

(13,4 тыс. долл.) Гомельская область – 96,0 млн. руб. (11,0 тыс. долл.), 

Могилевская область – 80, 2 млн. руб. (9,2 тыс. долл.), Брестская – 

76,0 млн. руб. (8,7 тыс. долл.). Рекомендуемый уровень 

производительности труда по добавленной стоимости на одного 

работника по промышленности строительных материалов должен 

составлять 21 тыс. долл. США [2]. 

Сложившийся темп роста производительности обрабатывающей 

промышленности не обеспечит конвергенции со средним уровнем 

развитых стран Европы в течение ближайших десятилетий, поскольку 

этому постоянно препятствует заведомо меньший объем только что 

созданной добавленной стоимости – единственно целесообразного 

денежного источника дополнительных инвестиций предприятий. 

Экономика, имеющая низкую производительность по добавленной 

стоимости, в результате растущих расходов и убывающих прибылей 

заведомо находится в замкнутом круге, что не позволяет заниматься 

инновациями и в последующем получить шанс на повышение 

добавленной стоимости. 

Одним из важных факторов роста производительности труда и 

на этой основе повышения эффективности производства является 

режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в 

решающий источник удовлетворения растущих потребностей в 

топливе, энергии, сырье и материалах. В решении всех этих вопросов 

важная роль принадлежит промышленности. 

Повышение эффективности промышленного производства в 

значительной степени зависит от лучшего использования основных 

фондов и капитальных вложений, направленных на ее развитие. При 

этом особое значение имеет осуществление оптимальной инвестици-

онной политики. 

Одним из факторов повышения производительности труда 

является совершенствование структуры производства. При этом более 

высокими темпами следует развивать отрасли, обеспечивающие 

научно-технический прогресс и успешное решение социальных задач, 

добиваться улучшения пропорций между производством средств 
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производства и предметов потребления, отраслями 

агропромышленного комплекса. 

Важное место в повышении производительности труда 

занимают организационно-экономические факторы, включая 

управление. Прежде всего, это развитие и совершенствование самих 

форм и методов управления, планирования и прогнозирования, 

экономического стимулирования всего хозяйственного механизма; в 

планировании – сбалансированность и реальность планов, оптимально 

построенная система плановых показателей. 
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Себестоимость продукции является качественным показателем, 

характеризующим производственно-хозяйственную деятельность 

производственного объединения, предприятия. Себестоимость 

продукции – это затраты предприятия в денежном выражении на ее 

производство и сбыт. В себестоимости как в обобщающем 

экономическом показателе находят свое отражение все стороны 

деятельности предприятия: степень технологического оснащения 

производства и освоения технологических процессов, уровень 

организации производства и труда, степень использования 

производственных мощностей, экономичность использования 

материальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, 

характеризующие производственно-хозяйственную деятельность. 


