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Указанным выше документом темп роста ПТ на уров-
не организации рассчитывается на основе показателя 
добавленной стоимости в фактических ценах. Однако 
оценка динамики ПТ этим способом недостаточно кор-
ректна, поскольку инфляционная составляющая в этом 
случае исключается лишь частично (в составе матери-
альных затрат), что искажает оценку и дезориентирует 
организации при осуществлении хозяйственной де-
ятельности. Для приведения в сопоставимый вид ис-
численных за разные периоды времени показателей до-
бавленной стоимости в фактических ценах может быть 
использован метод поэлементного дефлятирования. 
Однако для его реализации необходимо исчисление в 
организации индексов цен на произведенную продук-
цию, материальные ресурсы, прочие затраты, что требу-
ет соответствующего развития системы управленческо-
го учета с целью обеспечения возможности формирова-
ния необходимой информации для исчисления указан-
ных индексов.

Еще одним важным направлением развития мето-
дов исчисления ПТ является определение затрат труда. 
Традиционно они измерялись среднесписочной числен-
ностью, отработанными человеко-днями или челове-
ко-часами. При этом без внимания долгое время оста-
валась проблема редукции труда различных категорий 
работников. Данный термин означает приведение труда 

разной сложности к единому измерителю. Сегодня при-
шла пора найти решение и этой проблеме. Поэтому, от-
мечая целесообразность использования фактически от-
работанного времени, учтенного в человеко-часах, для 
расчета показателей производительности труда на все 
уровнях управления, укажем также на целесообразность 
его исчисления с использованием коэффициентов, отра-
жающих квалификационную емкость конкретных видов 
труда, т. е. степень их сложности или «цену». В качестве 
таких коэффициентов могут применяться тарифные ко-
эффициенты или часовые тарифные ставки. 

В связи с вышеизложенным выделим основные про-
блемы измерения производительности труда в коммер-
ческих организациях, которые связаны с отсутствием, 
во-первых, отчетности о добавленной стоимости и рас-
полагаемом доходе организации, во-вторых, информа-
ционной системы получения индексов цен, необходи-
мых для приведения в сопоставимый вид показателей 
добавленной стоимости за различные периоды времени, 
в-третьих, учета различий в сложности труда. Решение 
этих проблем возможно в рамках развития управлен-
ческого учета в организации, что будет способствовать 
созданию внутрифирменной системы управления про-
изводительностью труда. Функционирование же такой 
системы должно базироваться на сквозном уровневом 
подходе к измерению производительности труда.
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Реформирование строительной отрасли необходимо 
оценивать в контексте трансформации российской эко-
номики в целом.

Преобразование отношений собственности должно 
было превратить большинство российских предприятий 
в административно самостоятельные и эффективные 
рыночные субъекты хозяйствования.

Демонополизация экономики, децентрализация 
управленческих функций в ходе трансформации наци-
онального хозяйства, отсутствие институтов, контро-
лирующих реформирование предприятий, превратило 
последние в мелкие юридические лица, распределяющие 
между собой в жесткой конкурентной борьбе матери-
ально-вещественные, финансовые, информационные и 
управленческие потоки. Результатом произошедших из-
менений стали рост убыточных организаций и увеличе-
ние суммы убытка.

О динамике убыточных строительных организаций 
и сумме убытка можно судить по данным таблицы 1 [1, 
614–615].

Данные таблицы свидетельствую о том, что, начиная с 
2005 по 2011 год, около трети строительных организаций 
были убыточными. Данные таблицы свидетельствуют о 
том, что доля убыточных организаций снизилась с 34,0 % 
в 2005 году до 29,0 % в 2011 году. Но при этом сумма 
убытка, полученная в строительной отрасли, возросла за 
аналогичный период с 18 328 млн руб. до 88 368 млн руб. 
Таким образом, доля убыточных строительных органи-
заций снизилась на 14,2 %, а убыток возрос в 4,8 раза.

В ходе трансформации строительной отрасли росло ко-
личество организаций преимущественно за счет их раз-
укрупнения и приватизации. Так, в 2012 году количество 
строительных организаций составляло 205 075, в том чис-
ле государственных 950, а в 2005 соответственно 114 705 

Таблица 1 – Доля убыточных строительных организаций и сумма убытка

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Доля убыточных организаций, % 34, 0 28, 0 20,4 24,1 31,5 29,2 29,0
Сумма убытка, млн руб. 18 328 15 036 18 817 56 230 67 074 75 299 88 368
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и 2098. Таким образом, прирост количества строительных 
организаций за восемь лет составил 81,7 %, а количество 
государственных строительных организаций сократилось 
на 49,4 %, или почти в 2 раза. Следствием разукрупнения 
стал рост малых предприятий: в период с 2005 по 2011 год 
число строительных организаций с численностью до 100 
чел. увеличилось со 108 360 до 205 354, или в 1,89 раза.

Уменьшение размеров строительных организаций, 
во-первых, ухудшает объективно условия максимизации 
прибыли, снижается эффект от масштаба производства. 
Доля прибыли в валовом доходе строительных организа-
ций составляла в 2005 году – 2,2 процента, 2006 – до 3,1, 
2007 – 3,4, в 2008 и 2009 – 2,4, в 2010 – 2,0, в 2011 – 2,1.

Динамика доли прибыли в валовом доходе в строи-
тельстве обнаруживает затратный характер отрасли, т. к. 
издержки на один рубль выполненных подрядных работ 
колеблются от 98,0 процентов в 2010 году до 96,6 процен-
та в 2007 году.

Во-вторых, реформирование строительной отрасли 
сместило интерес предпринимателя с долгосрочного на 
краткосрочный. Незначительная прибыль и большой 
риск ее утраты ослабляют инвестиционные и, особенно, 
инновационные процессы. Строительные организации 

не могут себе позволить приобретать новую строитель-
ную технику, приходится использовать строительные 
машины и механизмы с истекшим сроком службы, что не 
способствует повышению эффективности живого труда.

Строительные машины и механизмы с истекшим 
сроком службы составляют в 2012 году от 32,1 процен-
та (экскаваторы одноковшовые) до 69,4 процента (скре-
перы). Физически изношенная и морально устаревшая 
строительная техника приводит к сокращению мощно-
стей строительных организаций.

Анализ практики реформирования строительной от-
расли России позволяет сделать следующие выводы:

– механизм экономической координации деятельно-
сти строительных организаций не может быть односто-
ронне рыночным,

– строительные организации не смогут в одиночку со-
знательно и целенаправленно изменить основы своего 
функционирования.
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Таблица 2 – Удельный вес машин с истекшим сроком службы, % [2]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Экскаваторы одноковшовые 44,7 42,3 37,7 37,5 37,3 34,7 32,1
Скреперы 71,7 71,9 73,2 68,9 64,2 67,8 69,4
Бульдозеры на тракторах 56,5 54,9 52,4 52,3 49,9 48,6 47,4
Краны башенные 69,0 60,9 55,6 57,7 55,8 55,1 51,4
Краны на автомобильном ходу 47,8 46,2 42,7 42,5 41,4 40,0 38,1
Краны на пневмоколесном ходу 63,4 64,1 59,2 58,5 54,9 51,5 49,0
Краны на гусеничном ходу 73,8 70,1 68,6 69,0 68,6 69,9 67,8
Автогрейдеры 47,2 49,2 50,3 51,1 51,6 50,1 47,3
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Характерные черты экономического цикла в Беларуси 
предопределяются особенностями денежно-кредитной 
политики, спецификой финансирования экономическо-
го роста. Причинно-следственная связь между практи-
куемыми в Беларуси методами монетарного регулирова-
ния и неустойчивостью экономического роста все еще 
не осознается достаточно четко. В данном исследовании 
ставится цель показать роль политики курсообразо-
вания Национального банка Республики Беларусь, как 
одного из инструментов монетарного регулирования, в 
возникновении в белорусской экономике диспропорций, 
нарушающих стабильный характер воспроизводства и 
вызывающих периодические финансовые кризисы. 

В результате использования административных ме-
тодов управления в белорусской экономике постоянно 
нарушаются макроэкономические пропорции воспро-
изводства, в частности, между ростом производитель-
ности труда и ростом заработной платы. Неэффективно 
работающие субъекты хозяйствования не обеспечивают 
приемлемого (сопоставимого с соседними государства-
ми) уровня заработной платы. Так, в 2013 году произво-
дительность труда по ВВП выросла на 2,3 %, а реальная 
заработная плата – на 15,8 % [1]. Иллюзия благополучия 
создается и поддерживается за счет привлечения внеш-
них кредитных ресурсов для финансирования незара-
ботанной заработной платы. Зарубежные кредитные ре-


