
Экономика 
РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ



Типы экономического роста
Различают экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. При экстенсивном типе увеличение 
общественного продукта происходит за счет количественного увеличения факторов производства: 
вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, капитала (средств производства), земли. При 
этом технологическая база производства остается неизменной. Так, распашка целинных земель в целях 
получения большого количества зерновых культур, вовлечение все большего количества рабочих для 
строительства электростанций, производство все большего количества зерноуборочных комбайнов — все 
это примеры экстенсивного пути увеличения общественного продукта.

Интенсивный 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 т.п.

В условиях научно-технической революции, развернувшейся с середины XX в., в западных индустриальных 
странах преимущество получает интенсивный экономический рост.



Научно-технический прогресс (НТП)
Сущность и основные направления научно-технического прогресса (НТП)
НТП - это непрерывный процесс внедрения новой техники и технологии, организации 
производства и труда на основе достижений научных знаний.
Для него характерны следующие признаки:
- разработка и широкое использование принципиально новых машин и систем машин,
работающих в автоматическом режиме;
- создание и развитие качественно новых технологий производства;
- открытие и использование новых видов и источников энергии;
- создание и широкое использование новых видов материалов с заранее заданными свойствами;
- широкое развитие автоматизации производственных процессов на базе использования станков
с числовым программным управлением, автоматических линий, промышленных роботов,
гибких производственных систем;
- внедрение новых форм организации труда и производства.
На современном этапе наблюдаются следующие особенности НТП:
 - усиление технологической направленности НТП, его технологической составляющей. 
Прогрессивные технологии сейчас - основное звено НТП и по масштабам внедрения, и по 
результатам. Осуществляется рост объема научных знаний, улучшение качественного состава 
научных кадров, рост эффективности затрат на его осуществление и увеличение 
результативности мероприятий НТП.



На современном этапе НТП приобретает все более комплексный, системный характер. Это выражается, 
прежде всего в том, что НТП охватывает сейчас все отрасли экономики, включая сферу обслуживания, 
проникает во все элементы общественного производства: материально-техническую базу, процесс 
организации производства, процесс подготовки кадров и организацию управления. В количественном 
отношении комплексность проявляется и в массовом внедрении научно-технических достижений.
Важной закономерностью НТП выступает усиление его ресурсосберегающей направленности. В результате 
внедрения научно-технических достижений экономятся материально-технические и трудовые ресурсы, а это 
является важным критерием результативности НТП.
Наблюдается усиление социальной направленности НТП, которая проявляется все в большем воздействии 
НТП на социальные факторы жизнедеятельности человека: условие работы, учебы, жизни.
Научно-технический прогресс (НТП)
Сущность и основные направления научно-технического прогресса (НТП)
НТП - это непрерывный процесс внедрения новой техники и технологии, организации производства и труда на 
основе достижений научных знаний.
Для него характерны следующие признаки:
разработка и широкое использование принципиально новых машин и систем машин,
работающих в автоматическом режиме;
создание и развитие качественно новых технологий производства;
открытие и использование новых видов и источников энергии;
создание и широкое использование новых видов материалов с заранее заданными свойствами;
широкое развитие автоматизации производственных процессов на базе использования станков
с числовым программным управлением, автоматических линий, промышленных роботов,
гибких производственных систем;



На современном этапе наблюдаются следующие особенности НТП:
Наблюдается усиление технологической направленности НТП, его технологической составляющей. 
Прогрессивные технологии сейчас - основное звено НТП и по масштабам внедрения, и по результатам.
Происходит интенсификация НТП: осуществляется рост объема научных знаний, улучшение качественного 
состава научных кадров, рост эффективности затрат на его осуществление и увеличение результативности 
мероприятий НТП.
На современном этапе НТП приобретает все более комплексный, системный характер. Это выражается, прежде 
всего в том, что НТП охватывает сейчас все отрасли экономики, включая сферу обслуживания, проникает во все 
элементы общественного производства: материально-техническую базу, процесс организации производства, 
процесс подготовки кадров и организацию управления. В количественном отношении комплексность 
проявляется и в массовом внедрении научно-технических достижений.
Важной закономерностью НТП выступает усиление его ресурсосберегающей направленности. В результате 
внедрения научно-технических достижений экономятся материально-технические и трудовые ресурсы, а это 
является важным критерием результативности НТП.
Наблюдается усиление социальной направленности НТП, которая проявляется все в большем воздействии НТП 
на социальные факторы жизнедеятельности человека: условие работы, учебы, жизни.
Происходит все большая направленность развития науки и техники на сохранение окружающей среды - 
экологизация НТП. Это разработка и применение малоотходных и безотходных технологий, внедрения 
эффективных способов комплексного использования и переработки природных ресурсов, более полного 
вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления.
Для обеспечения эффективного функционирования экономики необходимо проводить единую государственную 
научно-техническую политику. Для этого следует выбирать приоритетные направления развития науки и техники 
на каждом этапе планирования.



Основными направлениями НТП являются электрификация, комплексная механизация, автоматизация производства и 
химизация производства.
Электрификация - это процесс широкого внедрения электроэнергии в общественное производство и быт. Она является 
основой для механизации и автоматизации, а также химизации производства.
Комплексная механизация и автоматизация производства - это процесс замены ручного труда системой машин, аппаратов, 
приборов на всех участках производства. Этот процесс сопровождается переходом от низких к более высоким формам, то 
есть от ручного труда к частичной, малой и комплексной механизации и далее к высшей форме механизации - 
автоматизации.
Химизация производства - процесс производства и применения химических материалов, а также внедрение химических 
методов и процессов в технологию.
Приоритетными направлениями НТП на современном этапе являются: биотехнология, электронизация народного 
хозяйства, комплексная автоматизация, ускоренное развитие атомной энергетики, создание и внедрение новых 
материалов, освоение принципиально новых технологий.
НТП позволяет решить такие задачи: во-первых, именно НТП является главным средством повышения 
производительности труда, снижение затрат на производство, увеличение выпуска продукции и повышения ее качества. 
Во-вторых, в результате НТП создаются новые эффективные машины, материалы, технологические процессы, которые 
улучшают условия труда и снижают трудоемкость изготовления продукции. В третьих, НТП оказывает сильное воздействие 
на организацию производства, стимулирует рост концентрации производства, ускоряет развитие его специализации и 
кооперирования. В четвертых, прогресс науки и техники обеспечивает решение социально-экономических задач (занятость 
населения, облегчение труда и т.д.), служит более полному удовлетворению потребностей как общества в целом, так и 
каждого человека.



Экономическое и социальное развитие.
Экономическое развитие общества — многоплановый процесс, охватывающий все сферы экономической деятельности. 
Показатели динамики экономического развития многочисленны, основным из них является ВВП/НД(национальный доход) на 
душу населения.
В связи с трудностями измерения процесса экономического развития чаще всего анализируется экономический рост, т.е. 
изменение объема производимых в стране товаров и услуг, хотя это лишь один из критериев экономического развития.

Экономическое развитие и его уровень
Данный процесс не всегда идет по восходящей линии, он включает периоды роста и спада.
Так. в России в 90-е гг. трансформация экономической системы сопровождалась резким сокращением производства, 
деградацией экономической структуры, а уровень и качество жизни снизились у большинства населения.
По уровню экономического развития различают развитые страны (США, Япония, ФРГ, Швеция, Франция, Австралия и др.); 
развивающиеся (Бразилия, Индия и др.); наименее развитые (в основном государства Тропической Африки). Россия по одним 
показателям может быть отнесена к развитым, по другим — к развивающимся государствам.

Показатели уровня экономического развития
Разнообразие исторических и географических условий, сочетание материальных и финансовых ресурсов, которыми 
располагают разные страны, не позволяют оценить уровень их экономического развития каким-то одним показателем. Для 
этого существует целая система показателей, среди которых выделяются прежде всего следующие:
- ВВП/НД на душу населения;
- структура экономики;
- уровень и качество жизни населения.
ВВП/НД на душу населения является ведущим показателем уровня экономического развития. В 2002 г. НД на душу населения, 
если его считать по паритету покупательной способности, в Люксембурге составлял 51 060 долл., что более чем в 100 раз 
превосходит НД на душу населения в самой бедной стране — Сьерра-Леоне (490) и даже выше, чем в США (35 060), хотя 
экономические потенциалы США и Люксембурга несравнимы. В России НД надушу населения в том же году составил 7820 
долл. Это уровень скорее развивающейся страны верхнего эшелона (Бразилии, Мексики, Аргентины), чем развитой.



Уровень социального и экономического развития стран мира
Страны и народы всегда отличались между собой по степени обеспечения населения материальными и 
социальными благами. Основным критерием определения экономического уровня развития государства есть 
величина Валового внутреннего (или Валового национального) продукта в расчете на душу населения.
Деление стран на группы в зависимости от уровня их экономического развития называется типологией 
государств, соответственно которой суверенные государства разделяют на четыре типа:
1)Экономически развитые страны (производят 2/3 ВНП мира, их около 30).
2)Развивающиеся страны (1/4 ВНП мира, приблизительно 130 стран).
3)Страны с переходной экономикой (до 30 стран Центральной и Восточной Европы, Северной и Центральной 
Азии).
4)Страны централизованно управляемой экономики: Китай, Куба, КНДР, Вьетнам.
Кроме ВНП (ВВП) при выделении типов стран используют новый интегральный показатель социального развития 
стран так называемый Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который учитывает размер 
реального дохода на душу населения, среднюю ожидаемую продолжительность жизни и уровень 
образованности населения страны. Самые высокие показатели ИРЧП имеют экономически развитые страны 
(США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада), другие страны Западной Европы, 
Австралия и Новая Зеландия.
Типология стран по уровню социально-экономического развития имеет практическое значение. Так в ООН для 
решения проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, определяют государства более всего 
нуждающиеся в финансовой и гуманитарной помощи.
Валовой внутренний продукт (ВВП) определяется как совокупная стоимость всей конечной продукции, 
выпущенной на территории страны за год.
Валовой национальный продукт (ВНП) состоит из ВВП за вычитанием прибылей иностранных компаний в данной 
стране и с добавлением прибылей, полученных предпринимателями данной страны за рубежом.



Порочный круг бедности
Низкий душевой доход в бедных странах ограничивает возможность сбережений и инвестиций. В результате 
сохраняются низкая производительность труда и низкие доходы. К тому же быстрый рост населения может сразу 
поглотить прирост дохода на душу населения и таким образом сделать невозможным выход из порочного круга 
бедности.
Удельная выработка определяет доход каждого работника и личный доход выходит низким.
Многие специалисты считают, что разорвать этот порочный круг можно с помощью увеличения темпов 
накопления капитала, подняв долю инвестиций в ВВП, скажем, до 10%. Но истинный бич многих менее развитых 
стран — быстрый рост населения, — скорее всего, сведет на нет все потенциально возможные выгоды от 
ускорения накопления капитала. Например, используя гипотетические данные, предположим, что реальный ВВП 
в какой-нибудь менее развитой стране не увеличивается. Тем не менее каким-то образом удалось поднять 
уровень инвестиций до 10% ВВП. В результате ВВП начинает расти, например, со скоростью 2,5% в год. Если 
население этой страны будет стабильным, то реальный ВВП на душу населения также будет расти на 2,5% в год. 
В этом случае примерно через 28 лет уровень жизни в этой стране повысится вдвое. Но что произойдет, если и 
население также будет продолжать расти со скоростью 2,5% в год, как, например, в странах Латинской Америки? 
В этом случае реальный доход на душу населения останется на прежнем уровне и порочный круг разорвать не 
удастся.
Но будем оптимистами и предположим, что численность населения страны не изменяется или же растет 
значительно медленнее, чем 2,5% в год. Тогда будет наблюдаться рост реального дохода на душу населения, а 
значит, станет возможным увеличение сбережений и капиталовложений, устойчивое повышение 
производительности труда, а также дальнейший рост личного дохода. Короче говоря, если можно достичь роста 
доходов, сбережений, инвестиций и производительности труда на основе внутренних источников, то порочный 
круг бедности может быть разорван. Задача состоит лишь в том, чтобы обеспечить эффективную стратегию и 
тактику, которая поможет это совершить. 



Качество жизни населения
Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая характеризует структуру потребностей 
человека и возможности их удовлетворения.
Некоторые исследователи при определении понятия "качество жизни" большое внимание ориентируют на 
экономическую сторону, материальную обеспеченность жизни населения. Имеет место и противоположная точка зрения, 
в соответствии с которой качество жизни является максимально интегрированным социальным показателем.
Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от высокого качества жизни, независимо от сферы в 
работе, в бизнесе и в личной жизни. Следовательно, качество необходимо человеку постоянно. Человек сам стремится к 
улучшению качества жизни — получает образование, трудится на работе, стремится к продвижению по карьерной лестнице, 
прилагает все усилия на то, чтобы добиться признания в обществе.
Основными показателями качества жизни населения являются:
• доходы населения (среднедушевые номинальные и реальные доходы, показатели дифференциации доходов, номинальная 

и реальная начисленная средняя заработная плата, средний и реальный размер назначенной пенсии, величина 
прожиточного минимума и доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, минимальные размеры заработной 
платы и пенсии и пр.);

• качество питания(калорийность, состав продуктов);
• качество и модность одежды;
• комфорт жилища (общая площадь занимаемого жилья на одного жителя);
• качество здравоохранения(число больничных коек на 1000 жителей);
• качество социальных услуг (отдых и сфера услуг);
• качество образования (число вузов и средних специальных учебных заведений, удельная доля студентов в численности 

населения);
• качество культуры (издание книг, брошюр, журналов);
• качество сферы обслуживания;
• качество окружающей среды, структура досуга;
• демографические тенденции (показатели ожидаемой продолжительности жизни, рождаемости, смертности, брачности, 

разводимости);
• безопасность (число зарегистрированных преступлений).


