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Введение 

Жизнь, как утверждали ещё мыслители древности, есть движение. И, подобно 

живой природе, экономическая жизнь общества также находится в постоянном 

движении, которое проявляется во множестве постепенных количественных и 

качественных изменений. Эти изменения касаются не только производительных сил 

и производительных отношений, но и растущей продуктивности труда, способности 

его создавать все большее количество благ, полезных обществу и человеку. 

Экономический рост и означает поступательное движение экономики, ее прогресс и 

развитие. 

Характер и динамика экономического развития страны являются предметом 

самого пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы 

происходят в динамике и уровне развития, какие при этом происходят структурные 

изменения в национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее 

перспективах. Проблемам экономического роста в любой стране мира уделяется 

существенное внимание. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что экономический рост является 

одной из центральных задач экономики, а именно, достижение непрерывного и 

устойчивого экономического роста. Чтобы понять, как осуществляется эта цель, 

важно выявить внутренний механизм увеличения производства экономических благ 

в масштабе страны. Такой механизм можно обнаружить в самой структуре 

национального хозяйства, которая способна обеспечить сбалансированное 

расширенное воспроизводство. 

Экономический рост, его темпы, качество и другие показатели зависят не 

только от потенциала национального хозяйства, но в значительной степени от 

внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Однако, сам по себе 

экономический рост не может являться самоцелью общества. Он должен 

сопровождаться повышением уровня жизни населения, снижением дифференциации 

доходов в обществе, модернизацией структуры национальной экономики, 
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повышением качества жизни. В связи с этим целью общества является не 

экономический рост сам по себе, а устойчивое экономическое развитие. 

Первоначально, в течение длительного периода времени, экономическое 

развитие отождествлялось с экономическим ростом, который трактовался как рост 

ВВП или среднедушевого дохода. Сомнения в правомерности такого подхода были 

порождены неудачным опытом развития бывших колоний. Многие развивающиеся 

страны в 1950-1960 гг. демонстрировали высокие темпы роста ВВП и 

среднедушевого дохода, однако большинству из них не удалось повысить уровень 

жизни населения. Таким образом, опыт развивающихся стран привел к пониманию 

неправомерности отождествления экономического развития и экономического 

роста. 

Процесс экономического развития подразумевает также осуществление 

структурных преобразований национальной экономики, урбанизацию, изменение 

структуры потребления, заключающееся в снижении доли расходов на 

продовольствие. Экономическое развитие принято определять как процесс, в ходе 

которого в течение длительного времени отмечается рост реального среднедушевого 

дохода населения страны при одновременном соблюдении двух условий: 

сокращение или сохранение неизменным числа живущих за чертой бедности, 

сохранение или уменьшение степени неравенства в распределении доходов. 

Подобный подход к проблеме развития означает сосредоточение внимания в 

процессе экономического роста на борьбе с нищетой, неравенством, безработицей, 

на повышении качества жизни населения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблемы экономического 

роста являются важными как для экономики страны в целом, так и для каждого 

человека, проживающего в этой стране. 

Объектом курсовой работы является процесс экономического роста. Предмет 

работы - элементы и стадии экономического роста. 
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Целью работы является исследование сущности, целей и основных 

характеристик экономического роста, его стадий развития. Исходя из поставленной 

цели, ставлю перед собой следующие задачи: 

1) Рассмотреть понятие экономического роста; 

2) Определить цели экономического роста; 

3) Проанализировать факторы экономического роста; 

4) Рассмотреть типы экономического роста. 

5) Изучить концепции стадий экономического роста; 

6) Охарактеризовать процесс экономического роста в современном мире. 

В курсовой работе раскрывается понятие «экономический рост», описываются 

его элементы, стадии развития, а также состояние на современном этапе развития 

человеческого общества, производится анализ экономической ситуации в России. В 

процессе выполнения работы использовались следующие методы исследования: 

1) изучение, и анализ научной литературы; 

2) обобщение изученной информации; 

3) моделирование, т.е. сравнение посредством графиков и таблиц. 

Практическая значимость работы заключается в возможности ее 

использования для дальнейшего исследования проблемы экономического роста, его 

сущности, целей и основных характеристик. 

В работе были использованы труды Е. Ф. Борисова, А. С. Булатова. А.Я. 

Кибанова, И. П. Николаевой, С. С. Носовой, Р. М. Нуреева, К. Р. Макконнелла и С. 

Л. Брю, М. Н. Чепурина, В. Д. Камаева и др. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. 

1. Теоретические основы экономического роста 

2. Понятие «экономический рост» 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы экономического роста 

Параметры экономического роста, их динамика широко используются для 

характеристики развития национальных хозяйств, в государственном регулировании 

экономики. 

Население оценивает деятельность высших хозяйственных и политических 

органов той или иной страны (например, парламента, Президента, Правительства 

Российской Федерации) прежде всего на основе рассмотрения показателей 

динамики экономического роста, динамики уровня жизни. Экономический рост, его 

темпы, качество и другие показатели зависят не только от потенциала 

национального хозяйства, но в значительной степени от внешнеэкономических и 

внешнеполитических факторов. Так, двукратное повышение цен на нефть на 

мировых рынках существенно сказалось на изменении приоритетов научно-

технического прогресса, на динамике экономических показателей американского 

промышленного производства. 

Экономический рост является наиболее важным и сложным процессом в 

экономике, следовательно, определение данного понятия будет весьма 

многогранным. 

В современной зарубежной литературе существует несколько подходов к 

определению категории «экономический рост» Так, существуют подходы, в 

которых экономический рост отождествляется с «количественной характеристикой 

роста выпуска продукции» или с увеличением потенциального национального 

выпуска или потенциального реального ВНП, увеличением «экономической мощи 

для развертывания производства» или с «увеличением производственных 

возможностей общества». 

В большинстве современных западных учебников экономический рост 

рассматривается как увеличение реального ВНП, чистого национального продукта 

(ЧНП) или темпов роста экономического благосостояния - национального дохода на 

душу населения за определенный период времени. 
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По мнению С. Кузнеца экономический рост можно определить как 

«долгосрочное увеличение производственной способности страны, основанное на 

техническом прогрессе, на инструментальной идеологической приспособляемости, 

способное обеспечить население растущим многообразием материальных благ». То 

есть он использует не просто количественный подход, но и отмечает в своем 

определении основной фактор (технический прогресс), обеспечивающий 

экономический рост, а также его основное последствие (обеспечение населения 

растущим многообразием материальных благ). 

Впоследствии в понятие экономического роста был включен не только 

количественный, но и качественный аспект. 

Одним из первых исследований по теории роста в централизованно 

планируемой экономике была монография А.И. Анчишкина. Кроме того, в 

отечественных работах по экономико-математическим методам и макроэкономике 

теория экономического роста под названием теории экономической динамики 

использовала весь математический аппарат западных исследований 

неоклассического и неокейнсианского направлений для подсчета влияния 

различных факторов производства на итог производственного процесса. 

В советской политэкономии также нет однозначного понимания 

экономического роста. Некоторые экономисты связывают его с количественными 

изменениями, что вполне соответствует развитию теорий экономического роста 

преимущественно в рамках экономико-математических методов, а не 

политэкономии. Так, А.И. Анчишкин отмечает, что «экономический рост означает, 

прежде всего, увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов 

производства, рост выпуска продукции и ее потоков, идущих как на текущее 

непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных и 

непроизводственных ресурсов. 
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Нужно отметить, что чисто количественная интерпретация экономического 

роста, выдвижение на первый план технико-экономических характеристик этого 

процесса приводит к пренебрежению его социально-экономической стороной. В 

связи с этим, различают два аспекта этого явления - чисто количественный и 

учитывающий как количественные, так и качественные изменения. 

В качестве основных показателей экономического роста обычно 

рассматриваются темпы роста реального ВНП, ВВП, национального дохода, 

объемов промышленного производства в валовом выражении или на душу 

населения. При этом рассмотрение темпов роста на душу населения для 

большинства стран позволяет элиминировать влияние роста населения на 

экономическую динамику. 

Экономический рост  - это особый вид экономической динамики, при 

котором происходит увеличение показателей, характеризующих объемы 

национального производства. В качестве таких показателей могут выступать 

номинальные или реальные величины ВНП, ВВП, объемов промышленного 

производства, национального дохода, как в валовом выражении, так и на душу 

населения. 

Итак, категория экономического роста является важнейшей характеристикой 

общественного производства при любых хозяйственных системах. Экономический 

рост означает, что на каждом данном отрезке времени в какой-то степени 

облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным 

удовлетворение более широкого круга потребностей человека. В наиболее 

упрощенном варианте, - экономический рост означает поступательное движение 

экономики, её прогресс и развитие. 10, с. 187. 

1.1 Цели, эффективность и качество экономического роста 

Как мы знаем, во второй половине 21 в. и в начале 21 столетия в 

высокоразвитых странах развивается постиндустриальная стадия производства, 
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образовалась смешанная система собственности и сложилась определенная 

регулирующая экономическая роль государства. В этих условиях по-новому 

определяется главная цель развития национального хозяйства. 

Предположим, что цель макроэкономического роста останется той же, что и 

для предприятия в микроэкономике, - получение максимально высокой прибыли. 

Однако в этом случае, по-видимому, более всего обогатится сравнительно 

небольшая часть общества (примерно 10-15% взрослого населения страны) за счет 

остальных. В результате усилится социальное расслоение общества, что чревато 

опасными конфликтами между разными по уровню доходов слоями. Очевидно, что 

оптимальной (лучшей) целью экономического роста является повышение 

жизненного уровня всего населения. 

Итак, основными конечными целями экономического роста являются 

повышение материального благосостояния населения и поддержание национальной 

безопасности. Повышение материального благосостояния как главная цель 

экономического роста конкретизируется в следующих основных составляющих: 

1. Увеличение среднедушевых доходов населения. Достижение этой цели 

получает свое отражение в темпах роста национального дохода (НД) на душу 

населения. 

2. Увеличение свободного времени. Досуг является одним из жизненных благ, 

но не находит отражения в показателях реального ВНП или НД страны. Поэтому 

при оценке степени достижения данной цели необходимо принимать во внимание, 

происходило или нет в течении рассматриваемого периода сокращение рабочей 

недели и рабочего года, общей продолжительности трудовой деятельности рабочих 

и служащих. 

3. Улучшение распределения НД среди различных слоев населения . Если бы 

простое увеличение реального НД сопровождалось значительным ухудшением его 

распределения, то большая часть населения вообще бы не сочла экономический рост 
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улучшением, так как их благосостояние могло бы остаться прежним или даже 

уменьшиться. Поэтому важно, чтобы в процессе экономического развития 

поддерживались принципы социальной защищенности по отношению к 

нетрудоспособным и безработным. 

4. Улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг.  Эта 

составляющая не находит прямого отражения в показателе реального НД. В то же 

время вполне допустимо предположить, что более высокое качество и 

дифференциация товаров способствуют повышению потребительской 

удовлетворенности и, следовательно, получают свое отражение в увеличении 

расходов на покупку товаров и услуг, совокупный размер которых характеризует 

объем произведенного НД. 

Следует иметь в виду, что постановка вопроса о целях экономического роста 

имеет нормативный характер, то есть содержит в себе пожелания о том, что было бы 

желательно иметь развивающемуся обществу. 

Позитивный подход к вопросу о целях экономического роста предполагает 

анализ мотивов поведения производителей и потребителей. Основным 

побудительным мотивом осуществления фирмами инвестиционных расходов 

является получение экономической прибыли в долгосрочной перспективе. Целью 

домохозяйств является увеличение своего благосостояния. Ради достижения этой 

цели они, во-первых, осуществляют сбережение части своих доходов, во-вторых, 

инвестируют часть дохода в повышение качества находящихся в их распоряжении 

факторов производства. Такой мотив характерен, в частности, для рабочих, 

служащих и предпринимателей, вкладывающих частные инвестиции в человеческий 

капитал. 

Под эффективностью экономического роста понимается улучшение всех 

составляющих многогранного понятия эффективность производства. Сюда 

относятся: 
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 улучшение качества товаров и услуг, повышение их 

конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках; 

 освоение производства новых товаров, позволяющих удовлетворить 

ранее неудовлетворенные потребности или создавать возможность для их 

удовлетворения наилучшим образом; 

 углубление специализации и кооперирования производства с учетом 

территориальных преимуществ страны в системе международного разделения 

труда; 

 преодоление Х-неэффективности за счет повышения управленческого 

мастерства и использования эффективных мотиваций для стимулирования роста 

производительности труда внутри фирм; 

 улучшение аллокации производственных ресурсов по отраслям и 

регионам страны; 

 освоение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты 

ограниченных производственных ресурсов для выпуска данного объема 

производства. 

Понятие «качество экономического роста» в экономической теории 

связывается с усилением его социальной направленности. Основными 

составляющими качества экономического роста являются: 

 улучшение материального благосостояния населения; 

 увеличение свободного времени как основы гармоничного развития 

личности; 

 повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры; 

 рост инвестиций в человеческий капитал; 

 обеспечение безопасности условий труда и жизни людей; 

 социальная защищенность безработных и нетрудоспособных; 
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 поддержание полной занятости в условиях растущего объема 

предложения на рынке труда. 

Следует отметить, что между темпами экономического роста, с одной 

стороны, и повышением качества - с другой, существует определенное 

противоречие. Высокие темпы могут достигаться за счет ухудшения качества роста. 

Например, повышение продолжительности рабочего дня или увеличение 

интенсивности труда, ведущие к росту трудозатрат и тем самым способствующие 

увеличению темпов экономического роста, на качестве экономического роста будут 

сказываться негативно вследствие снижения свободного времени. Напротив, низкие 

и даже отрицательные темпы роста могут сопровождаться повышением 

потребительской удовлетворенности в результате выпуска более качественной 

продукции. Поэтому многие экономисты считают, что наиболее предпочтительны 

невысокие (2-3% в год), но устойчивые темпы экономического роста. 

Вместе с тем в условиях глубокого экономического спада, высокой Х-

неэффективности, выражаемой в низкой производительности труда и широком 

распространении немаксимизирующего поведения фирм, для обеспечения 

эффективного развития страны наиболее предпочтительным может оказаться 

максимальный экономический рост. 

Итак, почему экономический рост сам по себе обычно рассматривается как 

важная экономическая цель? Ответ очевиден. Растущая экономика обладает 

большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально -

экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне. 

Экономический рост облегчает решение проблемы ограниченности ресурсов. 

Экономический рост позволяет обществу более полно реализовывать поставленные 

экономические цели и осуществлять новые широкомасштабные программы. 
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1.2 Факторы экономического роста 

Основные составляющие факторы экономического роста 

1. Увеличение среднедушевых доходов населения. Достижение этой цели 

получает свое отражение в темпах роста национального дохода (НД) на душу 

населения. 

2. Увеличение свободного времени. Досуг является одним из  жизненных благ, 

но не находит отражения в показателях реального ВНП или НД страны. Поэтому 

при оценке степени достижения данной цели необходимо принимать во внимание, 

происходило или нет в течении рассматриваемого периода сокращение рабочей 

недели и рабочего года, общей продолжительности трудовой деятельности рабочих 

и служащих. 

3. Улучшение распределения НД среди различных слоев населения . Если бы 

простое увеличение реального НД сопровождалось значительным ухудшением его 

распределения, то большая часть населения вообще бы не сочла экономический рост 

улучшением, так как их благосостояние могло бы остаться прежним или даже 

уменьшиться. Поэтому важно, чтобы в процессе экономического развития 

поддерживались принципы социальной защищенности по отношению к 

нетрудоспособным и безработным. 

4. Улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг.  Эта 

составляющая не находит прямого отражения в показателе реального НД. В то же 

время вполне допустимо предположить, что более высокое качество и 

дифференциация товаров способствуют повышению потребительской 

удовлетворенности и, следовательно, получают свое отражение в увеличении 

расходов на покупку товаров и услуг, совокупный размер которых характеризует 

объем произведенного НД. 
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Следует иметь в виду, что постановка вопроса о целях экономического роста 

имеет нормативный характер, то есть содержит в себе пожелания о том, что было бы 

желательно иметь развивающемуся обществу. 

Позитивный подход к вопросу о целях экономического роста предполагает 

анализ мотивов поведения производителей и потребителей. Основным 

побудительным мотивом осуществления фирмами инвестиционных расходов 

является получение экономической прибыли в долгосрочной перспективе. Целью 

домохозяйств является увеличение своего благосостояния. Ради достижения этой 

цели они, во-первых, осуществляют сбережение части своих доходов, во-вторых, 

инвестируют часть дохода в повышение качества находящихся в их распоряжении 

факторов производства. Такой мотив характерен, в частности, для рабочих, 

служащих и предпринимателей, вкладывающих частные инвестиции в человеческий 

капитал. 

Под эффективностью экономического роста понимается улучшение всех 

составляющих многогранного понятия эффективность производства. Сюда 

относятся: 

 улучшение качества товаров и услуг, повышение их 

конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках; 

 освоение производства новых товаров, позволяющих удовлетворить 

ранее неудовлетворенные потребности или создавать возможность для их 

удовлетворения наилучшим образом; 

 углубление специализации и кооперирования производства с учетом 

территориальных преимуществ страны в системе международного разделения 

труда; 

 преодоление Х-неэффективности за счет повышения управленческого 

мастерства и использования эффективных мотиваций для стимулирования роста 

производительности труда внутри фирм; 
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 улучшение аллокации производственных. ресурсов по отраслям и 

регионам страны; 

 освоение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты 

ограниченных производственных ресурсов для выпуска данного объема 

производства. 

Понятие «качество экономического роста» в экономической теории 

связывается с усилением его социальной направленности. Основными 

составляющими качества экономического роста являются: 

1. улучшение материального благосостояния населения; 

2. увеличение свободного времени как основы гармоничного развития 

личности; 

3. повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры; 

4. рост инвестиций в человеческий капитал; 

5. обеспечение безопасности условий труда и жизни людей; 

6. социальная защищенность безработных и нетрудоспособных; 

7. поддержание полной занятости в условиях растущего объема 

предложения на рынке труда. 

Следует отметить, что между темпами экономического роста, с одной 

стороны, и повышением качества - с другой, существует определенное 

противоречие. Высокие темпы могут достигаться за счет ухудшения качества роста. 

Например, повышение продолжительности рабочего дня или увеличение 

интенсивности труда, ведущие к росту трудозатрат и тем самым способствующие 

увеличению темпов экономического роста, на качестве экономического роста будут 

сказываться негативно вследствие снижения свободного времени. Напротив, низкие 

и даже отрицательные темпы роста могут сопровождаться повышением 

потребительской удовлетворенности в результате выпуска более качественной 
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продукции. Поэтому многие экономисты считают, что наиболее предпочтительны 

невысокие (2-3% в год), но устойчивые темпы экономического роста. 

Вместе с тем в условиях глубокого экономического спада, высокой Х-

неэффективности, выражаемой в низкой производительности труда и широком 

распространении немаксимизирующего поведения фирм, для обеспечения 

эффективного развития страны наиболее предпочтительным может оказаться 

максимальный экономический рост. 

Итак, почему экономический рост сам по себе обычно рассматривается как 

важная экономическая цель? Ответ очевиден. Растущая экономика обладает 

большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально -

экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне. 

Экономический рост облегчает решение проблемы ограниченности ресурсов. 

Экономический рост позволяет обществу более полно реализовывать поставленные 

экономические цели и осуществлять новые широкомасштабные программы. 

Для достижения главной цели макроэкономического роста важно знать, за 

счет каких факторов производства можно обеспечить его подъем в оптимальном 

варианте (по величине национального дохода на одного человека). Важной 

проблемой при анализе экономического роста являются те факторы, которыми он 

определяется, и, воздействуя на которые, можно добиться повышения  темпов 

экономического роста. 

Факторы экономического роста
 
- это процессы и явления, определяющие 

масштабы увеличения объемов национального производства. 

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и 

косвенные факторы. Прямые факторы непосредственно определяют потенциал 

роста национальной экономики. Косвенные факторы влияют на возможность 

воплощения этого потенциала в действительность. Они либо способствуют 
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реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, либо, напротив, 

ограничивают его. В состав прямых факторов включаются пять основных факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на динамику объемов национального 

производства: 

1) Увеличение численности населения и повышение качества трудовых 

ресурсов; 

2) Рост объема и улучшение качества основного капитала; 

3) Совершенствование технологий и организации производства; 

4) Повышение количества и качества используемых природных ресурсов; 

5) Рост предпринимательских способностей. 

В составе косвенных факторов экономического роста можно выделить 

факторы предложения, факторы спроса и факторы распределения. К факторам 

предложения относятся снижение степени монополизации рынков, уменьшение цен 

на факторы производства, снижение налогов, расширение возможности получения 

кредитов и др. Факторы спроса определяют возможность потребления растущего 

объема производства. К таким факторам можно отнести рост потребительских, 

инвестиционных и государственных расходов, расширение экспорта продукции. К 

факторам распределения, оказывающим влияние на экономический рост, относятся: 

1. Фактическая аллокация производственных ресурсов по отраслям, 

предприятиям и регионам страны; 

2. Действующий в обществе порядок распределения доходов между 

субъектами. 

При исследовании проблем экономического роста и его факторов нельзя не 

упомянуть ставшую уже классической работу американского экономиста Эдварда 

Денисона из Брукинского института «Исследование различий в темпах 
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экономического роста» (1967 г.), переведенную на русский язык в 1971 году, а также 

более поздние его труды по этой же теме. Впервые в экономической литературе 

Э. Денисон попытался количественно определить, какая часть ежегодного прироста 

определяется каждым фактором производства за период 1929-1982 гг. Другими 

словами, Э. Денисон дезагрегировал факторы труда, капитала и фактор 

технического прогресса. Он выделил всего 23 фактора роста, из них - 4 фактора, 

относящихся к труду, 4 - к капиталу, 1 фактор - земля, а остальные 14 факторов 

характеризуют вклад научно-технического прогресса. В последующем этот ученый 

дал несколько иную разбивку факторов, влияющих на экономический рост. 

Далее Э. Денисон определил, что повышение производительности труда 

является наиболее важным фактором, обеспечивающим рост реального продукта и 

дохода. Увеличение трудозатрат определяет 1/3 прироста реального дохода за этот 

период и 2/3 прироста обеспечивается повышением производительности труда. 

Последнее объясняется научно-техническим прогрессом, то есть интенсивными 

факторами  

1.3 Типы экономического роста 

Экономический рост не всегда обеспечивает устойчивое развитие 

национальной экономики. Кроме того, и сам экономический рост может быть 

различным. Он может обеспечиваться за счет использования большего количества 

ресурсов, а может - за счет повышения их производительности. В связи с этим 

выделяют различные типы экономического роста. 

В зависимости от соотношения между темпами роста объемов национального 

производства и темпами роста количества применяемых факторов производства. 

Обычно выделяют два типа экономического роста - экстенсивный экономический 

рост и интенсивный экономический рост  

Экстенсивный экономический рост - увеличение объемов национального 

производства, достигаемое за счет использования большего количества факторов 
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производства. При этом производительность этих факторов остается постоянной. 

При экстенсивном (от лат. Extensivus - расширяющий) типе экономический рост 

достигается за счет трех факторов: основного капитала (фондов); рабочей силы; 

материальных затрат (природного сырья, материалов, энергоносителей). При этом 

типе экономического роста прирост продукции достигается за счет количественного 

роста численности и квалификационного состава работников и за счет увеличения 

мощности предприятия, то есть увеличения установленного оборудования. В 

результате выпуск продукции в расчете на одного работника остается прежним. 

Роберт Солоу (США) установил, что модель экономического роста при 

отсутствии технического прогресса (то есть при экстенсивном расширении 

производства) обладает свойством постоянной отдачи от масштаба увеличения 

факторов; 

Y = F (K, L, N) [2] 

где  Y - выпуск продукции 

F - количественная зависимость 

K - основной капитал 

L - труд 

N - природные, материальные ресурсы 

Данная формула выражает следующую функциональную зависимость. Если 

капитал, труд и материальные затраты возрастают на величину Z, то и объем 

производства увеличится в Z раз. Именно это свойство характерно для 

экстенсивного увеличения производства: оно прямо пропорционально величине 

затраченных производственных факторов. 
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Экстенсивный рост производства - самый простой и исторически 

первоначальный путь расширенного воспроизводства. Он имеет свои достоинства. 

Это - наиболее легкий путь повышения темпов хозяйственного развития. 

С его помощью происходит быстрое освоение природных ресурсов, а также 

удается сравнительно быстро сократить или ликвидировать безработицу, обеспечить 

большую занятость рабочей силы. 

Такой путь увеличения производства имеет и серьезные недостатки. Ему 

свойственны технический застой, при котором количественное увеличение выпуска 

продукции не сопровождается технико-экономическим прогрессом. Поскольку 

выпуск продукции повышается в той же степени, в какой возрастают величины 

используемых основных фондов, материальных ресурсов и численность работников, 

то на неизменном уровне остаются количественные значения таких экономических 

показателей, как фондоотдача, материалоемкость и производительность труда. 

Экстенсивное расширение производства предполагает наличие в стране 

достаточного количества трудовых ресурсов и природных ресурсов, за счет которых 

могут увеличиваться масштабы экономики. Однако при этом неизбежно 

ухудшаются условия воспроизводства. Так, все более стареет оборудование на 

действующих предприятиях. Из-за нарастающего истощения не воспроизводимых 

природных ресурсов приходится расходовать все больше труда и средств 

производства для добычи каждой тонны сырья и топлива. В результате 

экономический рост во все возрастающей мере носит затратный характер. 

Долговременная ориентация на преимущественно экстенсивный путь роста 

выпуска продукции ведет национальное хозяйство к тупиковым ситуациям. Так это 

произошло в СССР в 1980-х гг., когда стало невозможно поддерживать высокие 

темпы расширенного воспроизводства при сокращении притока трудовых резервов, 

истощении запасов природного сырья в европейской части страны. 
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Новые возможности экономического роста связаны с интенсификацией 

воспроизводства. 

Более сложный тип экономического роста - интенсивный (фр. Intensif - 

напряжение). 

Этот тип экономического роста характеризуется увеличением масштабов 

выпуска продукции, который основывается на широком использовании более 

эффективных и качественно совершенных факторов производства. Рост масштабов 

производства, как правило, обеспечивается за счет применения более совершенной 

техники, передовых технологий, достижений науки, более экономичных ресурсов, 

повышения квалификации работников. За счет этих факторов достигается 

повышение качества продукции, рост производительности труда, 

ресурсосбережения и так далее. 

Главный отличительный признак этого типа экономического роста - 

повышение эффективности производственных факторов на базе технического 

прогресса. При данном типе расширенного воспроизводства появляется новый 

фактор экономического роста - повышение эффективности всех традиционных 

факторов. В силу этого производственная функция преобразуется. Ее самое простое 

выражение таково 

Y = AF(K,L,N) [2] 

где  А - это совокупная производительность факторов. 

Из формулы видно: если величина затрат производственных факторов не 

меняется, а их совокупная производительность А увеличивается на 1%, то объем 

производства возрастает также на 1%. 

Интенсивно расширенное производство обладает рядом особенностей. Оно 

более прогрессивно, поскольку решающую роль в подъеме эффективности 

вещественных условий производства начинает играть новый «мотор» - достижения 
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науки и техники. В связи с этим в масштабе общества развивается производство 

научно-технической информации, которая, в конечном счете, воплощается во все 

более эффективные средства производства. Одновременно повышается культурно-

технический уровень работников. 

При интенсивном увеличении производства преодолеваются преграды 

экономического роста, порожденные известной ограниченностью естественных 

ресурсов. Наиболее выгодным фактором расширения производства становится 

ресурсосбережение. 

Например, чтобы сберечь 1 т условного топлива (7000 ккал) путем 

применения новой технологии, требуется в 3 - 4 раза меньше затрат по сравнению с 

расходами на добычу такого же объема топлива. 

Между тем интенсификация связана с глубокой прогрессивной перестройкой 

структуры народного хозяйства, широкой подготовкой кадров инициативных и 

высокопрофессиональных работников. Особенности интенсивного типа 

расширенного воспроизводства состоят в том, что при нем невозможны очень 

высокие темпы экономического роста. Вместе с тем научно-технический прогресс 

может вызывать безработицу, которая усиливается в трудоизбыточных регионах 

страны. 

В зависимости от тех или иных направлений экономии производственных 

ресурсов различают несколько видов интенсификации: трудосберегающая, 

капиталосберегающая, всесторонняя. 

Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая техника 

вытесняет из производства рабочую силу. 

В этом случае скорость роста выпуска продукции опережает темпы изменения 

численности работников. Такой процесс в широких масштабах происходил в 
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результате первой промышленной революции, на индустриальной стадии 

производства. 

Капиталосберегающий вид интенсификации: благодаря применению более 

эффективных машин и оборудования, сырья и материалов достигается экономное 

расходование средств производства. 

Эти изменения в наибольшей мере стали проявляться на начальном этапе НТР, 

когда широко осваивались высокопроизводительное автоматическое оборудование, 

удешевлявшее продукцию, а также достижения химии полимеров и другие 

высокоэффективные вещественные факторы производства. 

Наконец, всесторонняя интенсификация - это такое направление 

экономического прогресса, при котором используются все указанные формы 

ресурсосбережения. Тога экономятся и трудовые, и вещественные условия 

производства. Данный вид интенсификации практически внедряется в условиях 

современного этапа НТР и высоких технологий. Всесторонняя интенсификация 

ведет к качественному обновлению всего процесса расширенного производства. В 

противовес затратному экстенсивному наращиванию производст стижения главной 

цели макроэкономического роста важно знать, за счет каких факторов производства 

можно обеспечить его подъем в оптимальном варианте (по величине национального 

дохода на одного человека). 2, С 387. Важной проблемой при анализе 

экономического роста являются те факторы, которыми он определяется, и, 

воздействуя на которые, можно добиться повышения темпов экономического роста.  

Факторы экономического роста
 
- это процессы и явления, определяющие 

масштабы увеличения объемов национального производства. 

 По способу воздействия на экономический рост различают прямые и 

косвенные факторы. Прямые факторы непосредственно определяют потенциал 

роста национальной экономики. Косвенные факторы влияют на возможность 

воплощения этого потенциала в действительность. Они либо способствуют 
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реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, либо, напротив, 

ограничивают его. В состав прямых факторов включаются пять основных факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на динамику объемов национального 

производства: 

1) Увеличение численности населения и повышение качества трудовых 

ресурсов; 

2) Рост объема и улучшение качества основного капитала;  

3) Совершенствование технологий и организации производства; 

4) Повышение количества и качества используемых природных ресурсов; 

5) Рост предпринимательских способностей. 

В составе косвенных факторов экономического роста можно выделить 

факторы предложения, факторы спроса и факторы распределения. К факторам 

предложения относятся снижение степени монополизации рынков, уменьшение цен 

на факторы производства, снижение налогов, расширение возможности получения 

кредитов и др. Факторы спроса определяют возможность потребления растущего 

объема производства. К таким факторам можно отнести рост потребительских, 

инвестиционных и государственных расходов, расширение экспорта продукции. К 

факторам распределения, оказывающим влияние на экономический рост, относятся: 

1. Фактическая аллокация производственных ресурсов по отраслям, 

предприятиям и регионам страны; 

2. Действующий в обществе порядок распределения доходов между 

субъектами. 

При исследовании проблем экономического роста и его факторов нельзя не 

упомянуть ставшую уже классической работу американского экономиста Эдварда 

Денисона из Брукинского института «Исследование различий в темпах 
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экономического роста» (1967 г.), переведенную на русский язык в 1971 году, а также 

более поздние его труды по этой же теме. Впервые в экономической литературе Э. 

Денисон попытался количественно определить, какая часть ежегодного прироста 

определяется каждым фактором производства за период 1929-1982 гг. Другими 

словами, Э. Денисон дезагрегировал факторы труда, капитала и фактор 

технического прогресса. Он выделил всего 23 фактора роста, из них - 4 фактора, 

относящихся к труду, 4 - к капиталу, 1 фактор - земля, а остальные 14 факторов 

характеризуют вклад научно-технического прогресса. В последующем этот ученый 

дал несколько иную разбивку факторов, влияющих на экономический рост. 

Далее Э. Денисон определил, что повышение производительности труда 

является наиболее важным фактором, обеспечивающим рост реального продукта и 

дохода. Увеличение трудозатрат определяет 1/3 прироста реального дохода за этот 

период и 2/3 прироста обеспечивается повышением производительности труда. 

Последнее объясняется научно-техническим прогрессом, то есть интенсивными 

факторами. 

1.4 Концепции стадий экономического роста 

В экономической теории особое место занимают концепции стадий 

экономического роста, рассматривающие экономическую динамику с точки зрения 

глобальной исторической перспективы качественной эволюции общества. 

Основной целью этих концепций является выделение фундаментальных 

различий, которые показывают специфику функционирования общества на каждой 

из стадий (этапов) его развития. 

В экономической теории существуют две основные концепции деления 

общества на стадии роста: формационная теория, разработанная К.  Марксом и 

теория стадий экономического роста У. Ростоу. 
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Суть формационной теории, разработанной К. Марксом и его 

последователями, кратко может быть сведена к следующему: производительные 

силы, существующие на определенном этапе развития, и производственные 

отношения общества находятся в единстве и взаимодействии. Это единство 

выражается понятием «способ производства». В свою очередь производственные 

отношения выступают как базис (основа) для действующих институтов 

политической власти, господствующей в обществе морали и теологии, принципов 

организации национальных, семейных и прочих общественных отношений. Все эти 

отношения и институты в целом образуют понятие «надстройка. 

Способ производства в единстве с надстройкой составляет общественно -

экономическую формацию. В качестве таковых К. Марксом было выделено пять: 

1) первобытная; 

2) рабовладельческая; 

3) феодальная; 

4) капиталистическая; 

5) коммунистическая формация. 

Исторический ход развития общества представляет собой последовательную 

смену формаций. Движущей силой перехода от одной формации к другой является 

обострение в рамках единства производительных сил и производственных 

отношений противоречия между ними. Суть противоречия состоит в том, что 

производительные силы развиваются быстрее, чем производственные отношения. 

Когда отставание становится значительным, количественные изменения переходят в 

качественные и происходит скачок в производственных отношениях: они резко 

изменяются для того, чтобы открыть простор для развития прогрессивных 

производительных сил. В свою очередь качественное изменение производственных 

отношений обусловливает необходимость перестройки всей надстройки общества. 
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Смена формации происходит революционным путем: старая система разрушается и 

создается новая. Тем самым восстанавливается соответствие производительных сил 

и производственных отношений. 

Таким образом, в ходе исторического развития происходит отрицание более 

прогрессивной и динамично развивающейся стороной способа производства 

(производительными силами) менее прогрессивной стороны - производственных 

отношений, С этих позиций рассматривается, в частности, историческая судьба 

рыночной экономики. Для первобытного общества как исторически первой из 

существующих формаций присуще объединение производителя и потребителя в 

одном лице в силу неразвитости разделения труда в обществе. Поэтому здесь 

рыночные связи носят характер случайного обмена излишков добытых продуктов. 

По мере развития разделения труда происходят изменения в отношениях 

собственности: на смену общинной приходит частная и развивается обмен. 

Поскольку основой производства является ручной труд, объектом частной 

собственности первоначально становятся сами работники, что приводит к 

возникновению рабовладельческого общества. 

Аналогично прослеживается преобразование рабовладельческого общества в 

феодальное, феодального - в капиталистическое. Затем делается вывод, что на 

определенном этапе капитализма в результате постоянного усиления концентрации 

производства создаются производительные силы, обобществленные в масштабах 

национальной экономики, о чем свидетельствует формирование гигантских 

корпораций, монополизирующих отраслевое производство. Монополия ведет к 

стагнации производительных сил (отсутствует конкуренция, заставляющая 

монополистов снижать издержки производства и внедрять достижения НТП) и 

одновременно создает методы управления, позволяющие регулировать 

хозяйственную деятельность отрасли в масштабах всей страны. Поэтому налицо, во-

первых, необходимость ликвидации монополии, мешающей развиваться 

производственным силам, во-вторых, возможность использования созданного ею 

аппарата, принципов и методов управления в интересах всего общества. 
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Необходимость и возможность на определенном этапе развития общества 

неизбежно должны превратиться в действительность путем отрицания, т.е. 

обобществления частной собственности на средства производства, которая при 

переходе от первобытного общества к рабовладельческому сама являлась 

отрицанием общественной собственности. В результате такого отрицания должно 

сформироваться коммунистическое общество, базирующееся на общенародной 

собственности и непосредственном (нерыночном) обмене продуктами труда и 

услугами. Тем самым завершается на качественном уровне спираль общественного 

развития. По логике за данной стадией должна последовать новая спираль развития, 

начинающаяся с отрицания коммунистического общества, но этот процесс в 

марксистских концепциях формационного общества не рассматривался. 

В социальном плане историческое развитие при формационном подходе 

характеризуется как борьба между основными субъектами общества, в качестве 

которых рассматриваются классы - капиталисты, наемные рабочие, крестьяне. 

В основе деления исторической эволюции на стадии, по мнению У.  Ростоу, 

лежат принципиальные различия трех основных обобщающих характеристик: 

уровня развития техники; нормы накопления темпов экономического роста; уровня 

потребления. В соответствии с качественным различием этих характеристик 

У. Ростоу выделил пять стадий экономического развития: 

1) Традиционное, или классовое, общество. Для него типичны преобладание 

сельского хозяйства, деление общества на классы (по Ростоу, понятие «классы» 

идентично замкнутым, разобщенным кастам), статическое равновесие в экономике, 

низкая норма накопления, невосприимчивость производителей к НТП и высокие 

темпы роста населения. Сочетание низких темпов экономического роста и, 

напротив, высоких темпов роста населения ведет к падению реальных доходов на 

душу населения. Под давлением этой негативной тенденции постепенно происходит 

стабилизация численности населения и уровня доходов. 
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2) Стадия создания условий для разбега. Она характеризуется медленным, 

постепенным созданием условий для некоторого повышения эффективности 

производства и темпов роста экономики. 

3) Стадия разбега. Ее отличительной особенностью является повышение 

нормы накопления в национальном доходе, создающее  

возможность использовать достижения НТП и преодолевать сопротивление 

развитию со стороны сложившихся институтов власти, традиций и обычаев. 

4) Путь к зрелости. Возрастают темпы экономического роста. Расширение 

объема производства начинает опережать увеличение численности населения, что 

ведет к повышению уровня жизни. 

5) Общество высокого массового потребления. На этой стадии заботы о 

ресурсных ограничениях роста объема производства отпадают. Напротив, 

усиливаются ограничения со стороны спроса и экологии, растет значимость товаров 

длительного пользования и услуг. 

Смена одной стадии экономического роста другой происходит, с точки зрения 

У. Ростоу, эволюционным, а не революционным путем. Разные страны проходят 

этот путь разными темпами и находятся на разных стадиях развития. Коммунизм 

отнесен им к категории «болезней переходного периода», обусловленных 

необходимостью ускоренной индустриализации. 

В концепции трансформации человеческого общества, основанной на 

изменениях в технике производства, выделяются следующие периоды: 

1) Доиндустриальный (1493-1793). В этот период происходит первоначальное 

накопление капитала и распределение территорий. 
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2) Индустриальный (1793-50-е гг. 20 в). В этот период происходит 

становление мирового хозяйства, раздел территорий, мировые войны, передел уже 

поделённого мира, становление монополий. 

3) Постиндустриальный (50-е гг. 20 в.). Современный этап развития 

человечества. Он характеризуется распадом колоний и появлением ряда новых 

независимых государств, крахом социалистической системы, активными 

экономическими интеграциями, появлением транснациональных компаний (ТНК). 

4) Информационный. На этом этапе ведущая роль будет принадлежать науке и 

информационным технологиям. Человечество шагнёт на качественно новый уровень 

своего развития. 

Для современного этапа развития человечества характерно переосмысление 

путей общественного развития. Концепция экономического роста, базирующаяся на 

оценке количественных показателей увеличения масштабов производства, отходит 

на второй план. Она была применима, пока природные ресурсы казались 

неисчерпаемыми в силу ограниченного воздействия производственной деятельности 

на природную среду. В настоящее время большинство стран приходит к выводу о 

том, что проблемы роста надо рассматривать в более широком контексте: с позиций 

рассмотрения экономической деятельности как составной части общественного 

развития. В связи с этим все более важное значение приобретают проблемы 

экономии природных ресурсов и охраны окружающей среды, задачи обеспечения 

безопасности без гипертрофированного наращивания военного потенциала, вопросы 

сокращения неравенства в распределении доходов, сохранение нравственных 

ценностей, развитие творческого характера труда и другие составляющие 

характеристики эффективности и качества экономического роста. 

Кроме того, после войны в капиталистических странах произошла «революция 

потребления». Уровень жизни стал измеряться количеством автомобилей, 

телефонов, телевизоров и. т.д., приходящихся на душу населения. Например, в 
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1994 г. количество телефонов на 100 жителей составило: в Индии - 1, в Китае - 2, в 

Гонконге - 42,4, в США - 59, в Швеции - 68. Если на один автомобиль в развитых 

странах приходится 2 - 5 человек, то в развивающихся - до 2000 человек. 

Итак, экономический рост - это особый вид экономической динамики, при 

котором происходит увеличение показателей, характеризующих объемы 

национального производства. В качестве таких показателей могут выступать 

номинальные или реальные величины ВНП, ВВП, объемов промышленного 

производства, национального дохода, как в валовом выражении, так и на душу 

населения. 

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и 

косвенные факторы. Прямые факторы непосредственно определяют потенциал 

роста национальной экономики. Косвенные факторы влияют на возможность 

воплощения этого потенциала в действительность. Они либо способствуют 

реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, либо, напротив, 

ограничивают его. 

В зависимости от соотношения между темпами роста объемов национального 

производства и темпами роста количества применяемых факторов производства. 

Обычно выделяют два типа экономического роста - экстенсивный экономический 

рост и интенсивный экономический рост. 

Экстенсивный экономический рост - увеличение объемов национального 

производства, достигаемое за счет использования большего количества факторов 

производства. При этом производительность этих факторов остается постоянной. 

Интенсивный экономический рост - увеличение объемов производства, 

достигаемое за счет качественного совершенствования использования факторов 

производства. При этом рост объемов национального производства опережает рост 

количества применяемых факторов производства. 
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Существуют различные концепции деления общества на стадии роста. Все они 

в той или иной степени основаны на различиях в средствах производства. Переход 

между стадиями может быть революционным (по К. Марксу) или эволюционным 

(по У. Ростоу). Современный этап развития человечества характеризуется научно -

техническим прорывом, который позволил значительно увеличить производство и 

фактически создал «общество потребления» в развитых странах, где важную роль 

играют уже не количественные, а качественные показатели уровня жизни. В то же 

время, в развивающихся странах остро стоит проблема максимально быстрого 

экономического роста. 
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ГЛАВА 2. Экономический рост в современном мире 

2.1 Современные темпы экономического роста: сравнительный анализ 

Проблема экономического роста, приемлемого для России, с точки зрения 

достижения стратегических целей развития и сокращения разрыва с развитыми 

странами, обсуждается уже несколько лет. Практически единственный результат 

этой полемики на сегодняшний день состоит в признании того, что для решения 

стоящих перед Россией задач в средне- и долгосрочной перспективе необходимо 

обеспечить темпы экономического роста не ниже 8% в год. Именно это требование, 

сформулированное как задача удвоения ВВП до 2010 г., продекларировано В.В. 

Путиным в последнем президентском послании. Что касается возможностей и 

способов достижения этой цели, то нет единого и внятного объяснения, что в 

принципе необходимо для обеспечения такой динамики и как этого добиться 

наиболее эффективным способом. 

Если бы Россия сохраняла максимальные темпы экономического роста, 

достигнутые на протяжении последнего десятилетия (10% в год), ей потребовалось 

бы 17 лет, чтобы догнать по уровню ВВП на душу населения средний уровень стран 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Китаю для этого 

потребовалось бы 23 года, Венесуэле - 13, а например, Индонезии - 181 год. в 

докладе Комиссии по росту и развитию - независимой экспертной организации, 

поддерживаемой Всемирным банком, правительствами и благотворительными 

организациями ряда развитых стран. 

Впрочем, авторы доклада предупреждают: эти расчеты носят умозрительный 

характер, ведь средние темпы роста ВВП на душу населения в странах с 

«догоняющим развитием» значительно ниже максимальных. Для России это 5,4%, 

для Китая - 8,3%, а для Венесуэлы - 1,1% 20. 

Поскольку страны ОЭСР тоже не будут стоять на месте (в расчетах для роста 

их ВВП принят средний темп за последние десять лет - 2,04% в год), у некоторых 
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стран «догнать» ОЭСР может и не получиться. Для того чтобы дойти до уровня 

ОЭСР к 2050 году, России надо иметь средние темпы роста ВВП на душу населения 

в 4,6% - при нынешних 8% это кажется вполне реальным (см. диаграмму). КНР для 

этого можно иметь всего 5,7% - вдвое ниже, чем сейчас. 20. 

Один из основных выводов доклада: быстрый и длительный рост экономики 

не чудо, а вполне достижимая вещь. Во второй половине XX века 13 странам 

удавалось поддерживать средние темпы роста ВВП в 7% и выше на протяжении не 

менее чем 25 лет. Среди них не только Япония и Корея, но и, например, Сингапур, 

Ботсвана, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Бразилия. Разумеется, многие 

из этих стран начинали с очень низкого уровня, догонять им было проще. 

Однако результат экономической политики их соседей был значительно хуже 

- ни Филиппины, ни Зимбабве в рекордном экономическом росте не замечены. 

2.2 Экономический рост в условиях мирового кризиса 

Возможен ли экономический рост России в 2009-2010 году? Какие факторы 

экономического роста России будут основными? Все эти вопросы безусловно 

волнуют нас сегодня. 

Из-за кризиса, прогнозы на 2009 год неутешительные. В основном, мнения 

специалистов сводятся к тому, что экономический рост России начнется только в 

2010 году. 

С отрицательной стороной кризиса все более менее ясно, об этом пишут 

много, а вот как России извлечь из него выгоду, как трансформировать кризис в 

экономический рост, почему-то дискутируют меньше. Теперь уже поздно говорить, 

что благоприятное время упущено, необходимо оперативно реагировать на 

происходящее. 

Если посмотреть на Россию беспристрастным взглядом, то хорошо видны те 

пласты потенциальных возможностей, которые таятся в ней. Основной фактор 
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экономического роста - региональный. Необходимо поднимать малый бизнес на 

местах. Не важно, как это будет называться, необходимо выделить деньги, пока они 

еще есть, и создать консалтинговые службы для того, чтобы помочь потенциальным 

предпринимателям из глубинки составить бизнес-планы и начать реализовывать 

свой предпринимательский талант, тогда и экономический рост не заставит себя 

долго ждать. 

Можно в рамках этой же программы, начинать активно возрождать сельское 

хозяйство. В Европе сельское хозяйство, по большей части убыточно, но 

правительства тратят огромные дотационные средства на поддержку и 

стимулирование сельскохозяйственного сектора экономики. Там понимают, что 

сельское хозяйство один из основных факторов экономического роста, на котором 

стоит фундамент государственности. В России сельскохозяйственный вопрос 

хронический. Со времен Столыпина им никто всерьез не занимался. 

Времена Советского Союза не в счет, потому что колхозы и хрущевская 

кукуруза это скорее геноцид сельского труженика, нежели реформа. Вопрос 

тяжелый еще и потому, что в течении столетия подрывался генофонд 

сельскохозяйственного предпринимателя. Тем важнее привлекать, оберегать и 

всячески стимулировать сельское хозяйство вообще, и попытки 

предпринимательской деятельности в нем, в частности. 

Нанотехнологии это конечно хорошо, космос уже работает и вносит свой 

вклад в народное хозяйство, но Россия во многом остается патриархальной, и не 

важно, что она читает Чехова и братьев Стругацких. Экономический рост России 

будет зависит во многом от степени освоения основных ее ресурсов - природных. 

Кризис пройдет, на смену ему придет экономический рост. Мир выйдет из 

кризиса, потеряв старое и отжившее, приобретя новые инструменты строительства 

нового миропорядка. Время важный фактор экономического роста, но еще важнее в 
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этих условиях, скорость реагирования на изменения, происходящие в государстве и 

мире. 

Из вышеприведенных рассуждений можно сделать следующие выводы: 

Если бы Россия сохраняла максимальные темпы экономического роста, 

достигнутые на протяжении последнего десятилетия (10% в год), ей потребовалось 

бы 17 лет, чтобы догнать по уровню ВВП на душу населения средний уровень стран 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Один из основных выводов доклада: быстрый и длительный рост экономики 

не чудо, а вполне достижимая вещь. 

Из-за кризиса, прогнозы на 2009 год неутешительные. В основном, мнения 

специалистов сводятся к тому, что экономический рост России начнется только в 

2010 году. 
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Заключение 

В данной работе были рассмотрены следующие вопросы: Содержание и 

факторы экономического роста, цели, эффективность и качество экономического 

роста, типы экономического роста, стадии экономического роста; был проведен 

сравнительный анализ темпов экономического роста в современной экономике, а 

также проанализирована ситуация экономического роста в условиях мирового 

кризиса. 

Итак, экономический рост - это важнейшая составляющая экономического 

развития. Его важнейшими показателями являются годовой прирост объёма ВНП и 

годовые темпы роста ВНП на душу населения. 

Экономический рост - это особый вид экономической динамики, при котором 

происходит увеличение показателей, характеризующих объемы национального 

производства. В качестве таких показателей могут выступать номинальные или 

реальные величины ВНП, ВВП, объемов промышленного производства, 

национального дохода, как в валовом выражении, так и на душу населения. 

Категория экономического роста является важнейшей характеристикой 

общественного производства при любых хозяйственных системах. Экономический 

рост означает, что на каждом данном отрезке времени в какой-то степени 

облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным 

удовлетворение более широкого круга потребностей человека. 

Свое выражение экономический рост находит в увеличении потенциального и 

реального валового национального продукта (ВНП), в возрастании экономической 

мощи нации, страны, региона. Это увеличение можно измерить двумя 

взаимосвязанными показателями: ростом за определенный период времени 

реального ВНП или ростом ВНП на душу населения. В связи с этим статистическим 

показателем, отражающим экономический рост, является годовой темп роста ВНП в 

процентах. 
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При экстенсивном экономическом росте достигается сокращение уровня 

безработицы, достижения полной занятости, которая позволяет увеличить темпы 

роста. Но это явление временно, т. к. состояние полной занятости не может 

восполняться ежегодно и на следующий год темп роста будет такой же. 

Экстенсивный путь развития носит застойный характер, фактически нет 

технического прогресса, морально и физически изнашиваются производственные 

основные фонды, снижается фондовооруженность работников. 

Интенсивный тип экономического роста ведет к качественному обновлению 

всего процесса расширенного производства и является наиболее перспективным. 

Важной проблемой при анализе экономического роста являются те факторы, 

которыми он определяется, и, воздействуя на которые, можно добиться повышения 

темпов экономического роста. 

Факторы экономического роста - это процессы и явления, определяющие 

масштабы увеличения объемов национального производства. По способу 

воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы. 

Прямые факторы непосредственно определяют потенциал роста национальной 

экономики. Косвенные факторы влияют на возможность воплощения этого 

потенциала в действительность. Они либо способствуют реализации потенциала, 

заложенного в прямых факторах, либо, напротив, ограничивают его. 

По-моему мнению, сущность и факторы экономического роста являются 

достаточно не устойчивыми понятиями, потому что условия существования самих 

этих определений достаточно хаотичны и глубоко изменчивы. Ведь с каждым разом 

создаются новые условия для сущности самого экономического процесса. 

Рост экономики РФ является хрупким и в краткосрочной перспективе для нее 

существуют значительные риски. 
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Представляется, что сегодня худшая часть кризиса в России уже позади, 

однако мы еще не вышли из трудной ситуации. Воздействие пакетов 

стимулирования постепенно растворяется. Рост ВВП РФ пока кажется достаточно 

хрупким, существуют значительные риски в краткосрочном периоде. Однако 

прогноз на среднесрочную перспективу также не лишен проблем. 

Между тем, российскому руководству необходимо выполнить еще много 

задач, чтобы перейти к устойчивому росту. Прежде всего, необходимо создать 

благоприятный инвестиционный климат, в частности, справиться с налоговыми 

барьерами, улучшить уровень образования рабочей силы и упростить получение 

лицензий и разрешений, а также изменить политику в области расходов госсектора, 

прежде всего, лучше ориентировать социальные программы поддержки. 

Напомним, что Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики РФ на 

8% в 2009 году. В 2010 году, по прогнозу Всемирного банка, ВВП России может 

вырасти на 2,5%. 
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