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персонала; n5  – максимально возможное количество баллов, которое может получить оцениваемый 
индивидуум. 

Проведенный анализ анкет показал, что ни одна из исследуемых категорий персонала не имеет 
единицы, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности персонала на предприятии. 
Причем самый высокий коэффициент конкурентоспособности оказался у рабочих – 0,8544, у 
руководителей 0,8068 и самый низкий у специалистов – 0,7524.  

Индекс конкурентоспособности для рабочих, специалистов и руководителей по отношению к 
образовательному уровню распределился следующим образом: рабочие с высшим образованием– 
0,9436, специалисты – 0,8121, а руководители – 0,8177. 

Индекс конкурентоспособности был рассчитан и для персонала по отношению к возрасту, 
который показал, что самый высокий индекс конкурентоспособности по возрасту имеют 
руководители в возрасте до 30 лет и рабочие в возрасте свыше 50 лет, которые на предприятии 
имеют незначительный удельный вес. Если рассматривать категорию руководителей, то индекс 
конкурентоспособности у них понижается с возрастом, что свидетельствует о том, что с возрастом 
руководители теряют инициативу и менее восприимчивы к инновациям, в то время как молодежь 
более восприимчива к нововведениям. 

У рабочих индекс конкурентоспособности повышается с возрастом, что говорит о их большей 
ответственности к выполняемой работе и приспособленности к условиям труда, которые у рабочих 
остались от административной экономике. Кроме этого рабочим  в возрасте труднее найти себе 
работу в случае ее потери. 

Проведенный анализ конкурентоспособности персонала показал, что у предприятия имеются 
резервы для повышения как конкурентоспособности персонала, так и сего предприятия в целом. 

Для повышения уровня конкурентоспособности персонала ОАО «Бобруйсксельмаш» на 
предприятии необходимо разработать комплекс мероприятий, которые позволят повысить 
профессиональный, квалификационный и образовательный уровни персонала и помочь работникам 
адаптироваться к современным конкурентным условиям. 
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Республики Беларусь, а также выявление и оптимальное использование оказывающих на него 
воздействие факторов является важной проблемой,  решение которой позволит в конечном счете 
скорректировать социальную экономическую политику, выявить наиболее приемлемые пути 
развития. Одним из факторов повышения темпов экономического роста является рост 
производительности труда, который, в свою очередь, тесно связан с заработной платой. Повышение 
производительности труда является основой для роста заработной платы, а рост зарплаты, в свою 
очередь, выступает как необходимое условие и стимул увеличения производительности труда. При 
этом теоретически верным считается опережение темпов роста производительности труда по 
отношению к темпам роста заработной платы. 

Целью исследования было изучение темпов роста указанных показателей в отраслях 
промышленности Республики Беларусь. 

Для анализа соотношения между темпами роста производительности труда (Iпт) и реальной 
заработной платы (Iрзп) были рассчитаны коэффициенты (Коп) опережения по формуле: 

Коп=Iпт/Iрзп. 
Этот коэффициент, по сути, представляет собой соотношение темпа роста физического объема 

продукции, производимого одним среднесписочным работником, с темпом роста физического 
объема потребляемых им благ и услуг. 

В период с 1999 по 2006 гг. наблюдается опережающий рост реальной заработной платы почти 
во всех отраслях промышленности. Следует отметить, что опережение темпов роста заработной 
платы по отношению к темпам роста производительности труда на определенных этапах 
экономического развития является допустимым. Так, известно, что в последние годы ставилась цель 
увеличения доли фонда заработной платы в составе валового внутреннего продукта – это должно 
способствовать поддержанию покупательской способности населения и, соответственно, оживлению 
производства товаров и услуг. Однако когда речь идет о чрезмерных темпах роста заработной платы 
в относительно благополучных отраслях промышленности (электроэнергетике, химической и 
нефтехимической промышленности), то возникают основания для беспокойства, поскольку это П
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может привести к нарастанию макроэкономической нестабильности, стимулировать рост 
бюджетного дефицита и инфляции. 

Опережающий рост реальной заработной платы в промышленности обеспечивался за счет 
перераспределения доходов между секторами экономики. В результате, с одной стороны, 
стимулировались инфляционные процессы, обусловленные неоправданным ростом цен в одних 
отраслях экономики, с другой стороны, подрываются стимулы к росту производительности труда в 
других отраслях, где оценка реального вклада работников оказалась заниженной, вследствие чего 
эти отрасли далее приходят в упадок. Вместе с тем в последние годы наблюдается улучшение 
пропорций между темпами роста производительности труда и заработной платы в промышленности 
республики. 

Как известно, увеличение фонда заработной платы автоматически уменьшает сумму чистой 
прибыли, которая может быть направлена на воспроизводство основных фондов. Недостаточное же 
воспроизводство основных фондов является предпосылкой снижения уровня фондовооруженности 
работников, а соответственно, падения производительности труда и, как следствие, в перспективе 
уменьшение уровня заработной платы. Поэтому целесообразно отслеживать также пропорции между 
темпами роста фондовооруженности работников и темпами роста производительности труда, а 
также пропорции между темпами роста реальной заработной платы и темпами роста 
фондовооруженности работников в отраслях промышленности. В наиболее общем случае темп роста 
фондовооруженности труда должен превосходить темп роста производительности труда, а темп 
роста производительности труда – темп роста реальной заработной платы.  

В этой связи на следующем этапе исследования предполагается изучение пропорций между 
темпами роста производительности труда и темпами роста фондовооруженности работников в 
отраслях промышленности на основании данных инистерства статистики и анализа Республики 
Беларусь. При этом в основу исследования будет положена следующая индексная модель: 

Iпт/IФо=IФв, 
где IФо – индекс фондоотдачи, IФв – индекс фондовооруженности.  
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инновационным методом. В свою очередь, наиболее распространенное применение инноваций 
связано с технико-технологическими изменениями, т.е. с использованием новых научных идей 
энергосберегающих технологий и т.д. Однако не менее важным являются нововведения по 
мотивации деятельности в части энергосбережения, особенно в части управления этим процессом. 

Промышленности Беларуси, унаследовавшей преимущественно энергозатратные технологии и 
энергоемкое оборудование, в новых, складывающихся рыночных условиях, необходима как 
проработанная на основе современных достижений науки и производства теория управления 
энергосбережением, так и эффективная практика менеджмента.  

Энергосбережение как один из видов производственной деятельности требует взвешенного и 
глубоко продуманного управления. Однако управление энергосбережением, его теоретические и 
практические аспекты, в Беларуси достаточно глубоко не проработаны, и вся работа на 
предприятиях в этом направлении,  в основном, зависит от уровня компетентности и опыта работы 
инженерной и, в частности, энергетической службы. 

Так на предприятиях с объемом потребления 1500 и более т у.т раз в 5 лет проводится аудит 
независимой стороной с выдачей рекомендаций по энергосбережению. Вполне логично, чтобы 
энергетический аудит был только первым, начальным этапом более сложной и гораздо эффективной 
в части энергосбережения работы по созданию системы управления энергосбережением на 
предприятии. 

Качественно и всеобъемлюще работа по энергосбережению на предприятии может быть 
поставлена на основе цикла Шухарта-Деминга «Plan-Do-Chek-Act» (PDCA), который кратко можно 
описать, как: 
− планирование (plan) – разработка целей, мероприятий и программ для достижения результатов 
по энергосбережению; 
− осуществление (do) – внедрение организационно-технических мероприятий и программ; 
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