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Американский экономист К. Ландауэр пишет, что «экономический рост может быть определен 

либо как рост производства, либо как расширение способности к производству» [2, c.210]. 

В своей нобелевской лекции С. Кузнец так определил явление экономического роста: «Эконо-

мический рост страны может быть определен как долговременное увеличение возможностей удо-

влетворять все более разнообразные потребности населения в продуктах экономической деятель-

ности»  [4, c.104]. 

Большинство современных экономистов в процессе исследования факторов, определяющих 

экономический рост, практически не выделяют и не разрабатывают теорию источников роста, 

анализируя в основном  только перспективные направления  эффективного  использования  тем-

пов  роста,  их  сочетания и замещения другими. Такие формы анализа экономического роста по-

служили основой государственных программ выхода из кризиса и достижения экономического 

роста. Таким образом, ученые–экономисты чаще применяют чисто технический подход, уделяя 

при этом значительное внимание инвестициям, в которых видят основной источник экономиче-

ского роста, а в их недостатке – основную причину кризисов.  

На основании вышеизложенного можем сделать следующие выводы: 

Экономический рост – это  форма осуществления воспроизводственного процесса, целью кото-

рого является создание и развитие благоприятных условий жизнедеятельности, формирование ма-

териальной основы социума, выраженное в единстве всех взаимопереходящих стадий воспроиз-

водства.  

В основе всех форм экономического роста лежит воспроизводство факторов производства как 

источников производительных сил, а не как составных частей товарного продукта.  Все социаль-

ные, политические, экономические и глобальные факторы в своем единстве и во взаимодействии 

позволяют влиять на динамику экономического роста, а также на качество протекающих воспро-

изводственных процессов, что, в конечном счете, образует замкнутую систему непрерывного дви-

жения производства в обществе. 
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Основным механизмом решения социально–экономических задач Республики Беларусь в 

настоящее время является инновационное развитие экономики. Разработка и внедрение иннова-

ций, новых информационных технологий становятся решающим фактором успеха реального сек-
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тора экономики, стимулирующим развитие наукоемких отраслей промышленности. Формирую-

щаяся инновационная экономика страны опирается на три важнейшие составляющие: отечествен-

ную научную школу, гибкую образовательную систему и мобильный производственный сектор. 

Именно их реальная интеграция обеспечит создание и использование научных знаний, новых тех-

нологий, товаров и услуг для повышения качества жизни белорусского народа.  

Наука обеспечивает прогрессирующее развитие во всех сферах человеческой деятельности: ма-

териально–технической, социальной, экономической, при этом научные открытия и разработки 

ученых направлены на создание не только теоретических основ знаний, но и на то, чтобы эти зна-

ния приносили государству реальную материальную отдачу, то есть находили воплощение в ре-

альных практикоориентированных проектах. 

Тем не менее, существующая в настоящее время система экономического стимулирования 

внедрения новых разработок недостаточно заинтересовывает промышленные и аграрные предпри-

ятия в освоении новой продукции и внедрении новых технологий, в стремлении получить их от 

научных организаций в кратчайшие сроки, а также желании вложить необходимые средства в их 

создание. Если на уровне организаций и принята система стимулирования новых разработок, то 

конкретный инженер, научный работник еще недостаточно стимулируются к эффективному, 

напряженному процессу создания и внедрения в производство новой научно–технической продук-

ции. Зачастую исследователь имеет к разработке, в которой он участвует, только сиюминутный 

интерес – как к источнику получения текущей заработной платы и, в лучшем случае, премии за 

полученный патент, владельцем которого обычно является организация. Распорядителем же ин-

теллектуальной собственности в большинстве случаев является государство в лице органа госу-

дарственного управления, которому подчинена организация, так как в большинстве случаев ин-

теллектуальная собственность создается в разработках, финансирование которых осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета. Таким образом, непосредственный создатель новой 

техники и технологий не участвует в жизненном процессе законченной разработки и не пользует-

ся благами, получаемыми от ее реализации. Этим отчасти объясняется незаинтересованность мо-

лодых людей, получивших высшее образование, работать в производственной и научной сфере, 

связанной с созданием реальной продукции.  

Значительным тормозом инновационного развития нашего государства является также недо-

статок кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук в производственной сфере. По 

ряду причин из академических и учебных институтов специалисты высшей квалификации не идут 

в производственную сферу. Именно поэтому было бы естественным готовить такого уровня спе-

циалистов из среды производственников и отраслевой науки. Сдерживает темпы инновационного 

развития и недостаточная подготовка специалистов в области прогнозирования технического и 

экономического развития. Умение спрогнозировать последствия, особенно в экономике, на стадии 

проработки вопроса о целесообразности принятия тех или иных мер экономического воздействия 

стимулирующего характера, позволит принимать грамотные решения, которые в будущем дадут 

желаемый результат. 

Таким образом, активизации процесса инновационного развития республики и повышению 

благосостояния народа будут способствовать трансформирование учебного процесса с переносом 

акцента на подготовку кадров с углубленными знаниями в области прогнозирования и инноваци-

онного управления производственным процессом и, как следствие, совершенствование системы 

стимулирования как непосредственно работника, так и предприятия в целом на создание и выпуск 

новой продукции, оптимизация законодательства в области права на интеллектуальную собствен-

ность, введение института соискательства для подготовки кадров высшей квалификации по прио-

ритетным направлениям в производственной сфере. 

Как показывает практика, эффективность (продуктивность) любого вида человеческой деятель-

ности напрямую зависит от уровня его материально–технического обеспечения и качества задей-

ствованного в этом процессе человеческого ресурса (или фактора), а точнее, его интеллектуально-

го и квалификационного потенциала. Научный анализ ситуации в социально–экономической сфе-

ре любой страны показывает, что чем современнее будет инструментальное (материально–

техническая база, мотивация, условия труда и его стимулирование) обеспечение процесса дея-

тельности и профессионализм производственного (в широком смысле этого понятия) персонала, 

тем весомее будет конечный результат. Таким образом, проблема кадрового обеспечения иннова-

ционной деятельности является ее главным звеном и залогом успеха.  

По данным социологических исследований Института социологии НАН Беларуси, главным 

условием эффективной научно–исследовательской работы и профессионального роста ученых в 
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настоящее время являются улучшение финансирования и материально–технической базы фунда-

ментальной науки, а также востребованность ее результатов прикладной наукой. Для того, чтобы 

активизировать процесс инновационной деятельности необходимо, в первую очередь, обеспечить 

развитие экспериментальной базы науки, соответствующей мировому уровню; разработать более 

совершенный механизм материального поощрения ученых, которые успешно осуществляют внед-

рение научных разработок в практику; создать более благоприятные условия для развития между-

народного сотрудничества в сфере научно–технической и инновационной деятельности. Кроме 

того, решение материальных и бытовых проблем, в частности, повышение уровня социальной за-

щищенности и оплаты труда научных работников, а также решение жилищных проблем позволи-

ли бы создать оптимальные условия для реализации их научной карьеры.   

В заключение, отметим, что научные кадры высокой квалификации – незаменимое националь-

ное богатство. Это генератор новаций для экономики и компетентный коллективный эксперт, от-

ветственный за правильный выбор приоритетных направлений в инновационном развитии страны. 

Реализация задач инновационного развития страны возможна только в тесном взаимодействии 

высших учебных заведений, промышленных предприятий и научных учреждений республики при 

организации научных исследований, опытно–конструкторских разработок, подготовки современ-

ных мобильных кадров, в том числе высшей квалификации, обладающих творческим мышлением, 

способных к созданию и внедрению инноваций в реальный сектор экономики.   
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Банкротство происходит преимущественно по финансовым причинам, к которым следует отне-

сти: серьезные негативные изменения финансовой устойчивости организации, препятствующие 

нормальному осуществлению финансовой деятельности. В этой ситуации наблюдается суще-

ственное превышение обязательств организации над ее активами; несбалансированность объемов 

денежных потоков организации в течение относительно длительного периода; неплатежеспособ-

ность организации в течение длительного периода, вызванная низкой ликвидностью ее активов. 

Характер рассмотренных причин показывает, что финансовая несостоятельность организации, 

определяющая юридический факт ее банкротства, во многом становиться следствием менеджмен-

та. 

Платежеспособность ОАО «Штноремонт» оценим на основе расчета таких показателей, как ко-

эффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, коэффициент абсолют-

ной ликвидности.  
 

Таблица 1 – Показатели платежеспособности ОАО «Шиноремонт» за 2012–2014 гг. и первое полу-

годие 2015 г. 
 

Наименование 

показателя 
Норматив 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.п/г. к.п/г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

больше 

1,30 
5,31 4,31 4,31 1,75 1,75 1,99 1,99 1,45 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

больше 

0,20 
0,81 0,77 0,77 0,43 0,43 0,50 0,50 0,31 

Коэффициент обеспечен-

ности финансовых обяза-

тельств активами 

меньше 

0,85 
0,24 0,17 0,17 0,26 0,26 0,22 0,22 0,33 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

больше 

0,2 
2,82 1,58 1,58 0,26 0,26 0,16 0,16 0,27 
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