
Таким образом, выполненная сравнительная оценка конкурентных преимуществ приведенных выше 
технологий использования сыворотки, анализ востребованности готовой продукции на мировом рынке и 
экономической эффективности ее производства и реализации, дают основание заключить, что наиболее 
приоритетным способом переработки сыворотки является ее сушка. 

Важнейшим источником инвестиций для модернизации и наращивания мощностей по переработке 
сыворотки могут выступать государственные финансово-кредитные ресурсы в рамках реализации 
государственной программы по переработке молочной сыворотки и производству сухих молочных продуктов в 
Республике Беларусь на 2008-2010 годы. 

Синтезируя результаты исследований можно заключить, что реализация рекомендуемых направлений 
диверсификации производственной деятельности предприятий по переработке молока позволит: увеличить 
объемы производства продукции; улучшить снабжение населения высокобелковыми продуктами питания; 
повысить эффективность работы молочной промышленности за счет организации безотходной переработки 
молока, получения дополнительной прибыли от реализации продуктов из молочной сыворотки, применения 
современного ресурсо- и энергосберегающего оборудования; увеличить ресурсы биологически полноценных 
пищевых продуктов, медицинских препаратов, кормовых концентратов; снизить экологический ущерб; создать 
резерв производственных мощностей по получению сухого молока для компенсации негативных изменений 
конъюнктуры внешнего рынка и преодоления потенциально возможных ограничений поставок на экспорт 
сыров и цельномолочной продукции. 
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Экономический рост - это главная составляющая устойчивого развития страны и реализации 
соответствующей эффективной национальной стратегии. 

Под устойчивым развитием страны мы понимаем такое развитие, которое обеспечивает социальную 
стабильность общества, экологическую безопасность и экономическую эффективность. Оно может считаться 
достигнутым, если имеет место постоянный экономический рост, вызванный научно-техническим прогрессом и 
соответствующими структурными изменениями в национальной экономике. 

Эффективная национальная стратегия обеспечивает устойчивые на протяжении продолжительного периода 
времени темпы экономического роста при обеспечении полной занятости населения, низкой инфляции и 
справедливом распределении доходов. Важное значение имеют условия, позволяющие реализовать имеющиеся 
у общества возможности к экономическому росту. Такие условия создаются факторами спроса и 
распределения: снижением степени монополизации рынка; налоговым климатом в экономике; эффективностью 
кредитно-банковской системы; ростом потребительских, инвестиционных и государственных расходов; 
расширением экспортных поставок; возможностями перераспределения производственных ресурсов в 
экономике; действующей системой распределения доходов. 

В данной статье рассмотрена возможность максимального учета мирового опыта использования прямых 
факторов, которые воздействуют на экономический рост. 

Прямыми факторами, которые делают экономический рост физически возможным, являются: 
количество и качество трудовых ресурсов; 
количество и качество природных ресурсов; 
объем основного капитала; 
технология и организация производства; 
уровень развития предпринимательских способностей в обществе. 
Для выбора приоритетов в развитии экономики страны полезно обобщить опыт зарубежных стран, 

демонстрирующий воздействие данных факторов на экономический рост. 
Экономический рост в США с 1948 по 1969 г. опирался на увеличение труда и капитала, а не 

производительности труда. По-иному складывалась ситуация в Западной Европе и Японии. Экономика 
западноевропейских стран росла именно из-за повышения производительности труда. Не последнюю роль в 
этом сыграли мероприятия по модернизации структуры экономики и лучшему размещению физических 
факторов производства, особенно за счет уменьшения скрытой безработицы в сельском хозяйстве и перевода 
рабочей силы в другие области. 

В Японии основной экономический рост был обусловлен увеличением использования труда и капитала. 
Основным фактором роста в Японии стало увеличение капиталовложений. На его долю приходилось 2,1% из 
общих среднегодовых 8,81% прироста ВВП за период с 1948 по 1969 г. Доля технологического прогресса в 
ежегодных темпах роста составила 1,97%, расширение производства - 1,94%, а лучшее размещение 
экономических ресурсов - 0,94%. Действие последнего фактора стало возможным благодаря сокращению 
удельного веса сельского хозяйства с 35,6 до 14,6% за рассматриваемый период. 

В 1970-е гг. темпы роста экономики в США и других развитых странах стали замедляться. Основной 
причиной этой тенденции стало падение темпов прироста производительности труда. В 1980 — 1990-х гг. они 

15 

П
ол

ес
ГУ

mailto:grabar.r@mail.ru


немного увеличились, но ни одна из стран не приблизилась к темпам роста производительности 1960-х гг. 
Снижение темпов роста производительности экономисты объясняют влиянием ряда причин: 

ухудшением половозрастной структуры рабочей силы; 
увеличением расходов на охрану окружающей среды и борьбу с преступностью; 
резким повышением мировых цен на нефть в этот период; 
снижением темпов роста нововведений; 
усилением государственного регулирования. 
Повышение цен на нефть оказывает влияние на темп экономического роста потому, что обесценивает 

существующий капитал и побуждает направлять новые инвестиции на замену существующего капитала, а не на 
расширение производственных мощностей. Но после замены энергоемких технологий на энергосберегающие в 
экономике развитых стран наблюдается некоторое ускорение темпов роста производительности, о чем 
свидетельствуют итоги их развития в 80 - 90-е гг. 

Обобщив итоги развития мировой экономики за период, прошедший после второй мировой войны, можно 
сделать вывод о необходимости переноса центра тяжести в экономическом развитии страны на интенсивные 
факторы. С этой целью необходимо использовать три инструмента: 

- активизировать человеческий фактор, доля которого в экономическом росте, должна составить примерно 
10%; 

- усовершенствовать хозяйственный механизм, способный обеспечить примерно 20% экономического роста; 
- ускорить темпы научно-технического прогресса, на долю которого должно приходиться около 70% в 

экономическом росте. 
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Вопросу повышения роли социально-экономических факторов в структуре системы стимулирования труда 
работников в сельском хозяйстве уделяется самое пристальное внимание со стороны высшего руководства 
страны. Это нашло свое отражение в Конституции Республики Беларусь, Трудовом кодексе Республики 
Беларусь, ряде законов, декретов, указов, постановлений, инструкций. 

Значимость вопроса влияния социально-экономических факторов на эффективность сельскохозяйственного 
производства определяется двумя важными положениями. Во-первых, это то, что данный вопрос является 
составной частью процесса мотивации и стимулирования труда. Во-вторых, для работников сельского 
хозяйства характерно наибольшее воздействие на их мотивирование к труду социально-экономических 
факторов, а среди них, в первую очередь, - материального стимулирования, подавляющую долю в котором 
занимает денежное вознаграждение за труд. 

С понятием «мотивация» тесно связан термин «стимулирование». Они тесно взаимосвязаны и переплетены, 
но стимулирование принципиально отличается от мотивирования, и суть его состоит в том, что 
стимулирование - это одно из средств, с помощью которого может осуществляться мотивирование. 
Стимулирование относится к методам опосредованной мотивации, которые отличаются влиянием на ситуацию, 
в которой находится работник. В практике управления в современных условиях одним из распространённых 
видов является материальное стимулирование, роль которого исключительно велика. Под материальным 
стимулированием понимают совокупность сознательно разрабатываемых трудовым коллективом средств и мер 
по увязке результатов производственной деятельности и вознаграждения работников, направленных на 
достижение высоких конечных результатов, на основе использования материальных интересов: личных, 
коллективных и общественных. 

В свою очередь, материальное стимулирование и социальные условия труда оказывают определяющее 
влияние среди факторов эффективности сельскохозяйственного производства. 

Побуждения к труду или стимулы можно классифицировать по-разному. Относительно изучаемой 
проблемы представляется целесообразным рассматривать организационно-управленческие, социально-
экономические и морально-психологические принципы стимулирования труда. 

Последние две группы принципов с точки зрения функционирования стимуляционно-мотивационного 
механизма наиболее значимы. Проследить социально-экономические факторы мотивации труда можно на 
примере пирамиды иерархии потребностей А. Маслоу. 

Однако необходимо отметить, что в условиях стран с переходной экономикой работников сельского 
хозяйства больше всего интересует заработная плата. Поэтому основной составляющей материального 
стимулирования для работников является именно она. Существует множество вариантов форм оплаты труда, 
экономисты придерживаются различных точек зрения относительно их применения в условиях 
сельскохозяйственного производства. Делаются также попытки решить вопросы оплаты труда методами 
математического моделирования, где реализуются многосложные факторные связи и критерии, которые 
позволяют формализовать на компьютере расчеты фонда заработной платы и уровня оплаты труда. 
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