
Тема 9: Роль экономики в 
развитии социальных 

отношений. Качество жизни.

1.Воспроизводство в национальном 
хозяйстве

2.Роль экономики в развитии 
социальных отношений.

3.Качество жизни.



1.Воспроизводство в 
национальном хозяйстве

• Для расширенного воспроизводства 
нужен экономический рост.

• В масштабе страны  это предполагает 
увеличение объемов производства, рост 
трудовой занятости населения и его 
доходов, увеличение доходной части 
бюджета и др.

• При этом возрастают ВНП и 
национальный доход.



Для увеличения общественного 
богатства нужны инвестиции

• Инвестиции – это затраты частного и 
государственного капитала для развития 
отраслей национальной экономики.

• Инвестиции осуществляются в форме 
долгосрочных вложений капитала в новое 
строительство, а также реконструкцию, 
расширение и техническое перевооружение 
действующих предприятий и объектов 
непроизводственной сферы.



Экономический рост в масштабе 
страны предполагает также

• Структурные изменения в составе 
национального дохода.

• Данный доход делится на две части: 
фонд текущего потребления и фонд 
накопления.

• Различают экстенсивный и интенсивный 
тип экономического роста.

• Экономическая политика государства – 
совокупность мероприятий в области 
управления национальной экономикой.



Она включает в себя следующие 
направления:

• 1.Инвестиционная политика;

• 2.Финансово-кредитная политика;

• 3.Налоговая политика;

• 4.Бюджетная политика;

• 5.Социальная политика;

• 6.Внешнеэкономическая политика.



Для ускорения научно-
технического прогресса 

необходимо:
• 1.Ускорение инновационного прогресса 

(фундаментальная и прикладная наука и 
НИОКР);

• 2.Ускорение развития информационной 
революции;

• 3.Международное инновационное 
сотрудничество;

• 4.Создание навигационных спутниковых 
систем;

• 5.Развитие интерактивного бизнеса.



В развитии экономики возможен 
кризис перепроизводства, 

который
• Наиболее часто повторяется.
• С начала 20 в. в экономике процесс 
воспроизводства национального 
продукта приобрел черты 
экономического цикла, состоящего  из 4 
фаз.

• Исходной фазой является кризис, затем 
наступает депрессия, оживление и 
подъем.

• Современный кризис является во 
многом финансовым, кризисом 
ликвидности.



Финансовая основа кризиса 
является причиной все большего
• Разделения труда.

• Известно, что чем глубже разделение 
труда, тем больше прибавочная 
стоимость.

• Но это создает проблему – углубление 
разделения труда значительно 
увеличивает риски производства.

• Банки приминают на себя часть рисков 
производителя, кредитуя их.



Это хорошо понял во второй 
половине 18 в. А.Смит.

• Если имеется замкнутая экономическая 
система, то в ней уровень разделения 
труда растет до определенного уровня и 
затем останавливается.

• Количество неудавшихся проектов 
становится слишком велико. Т.е. чем 
больше система, тем глубже разделение 
труда. Отсюда вытекают два важных для 
понятия современного состояния 
вывода:



1.Если мы дошли до предела – 
надо расширять технологическую 

зону
• 2.Поскольку Земля конечна – НТП и 
разделение труда – граничны.

• Изучая Смита К.Маркс пришел к выводу 
о необходимости создания теории пост 
капиталистического мира – 
политэкономии.

• Это нашло свое выражение в 
историческом материализме – 
целостной системной концепции гибели 
капитализма. 



Капиталистам идеи К.Маркса 
очень не понравились.

• Ими была взята на вооружение концепция 
М.Вебера и экономикс – главная идея 
которых – конца капитализма нет.

• Правда описать конечное разделение труда 
до сих пор западные экономисты не могут.

• Но выводы из экономикса были сделаны.

• Так в британских колониях было запрещено 
заниматься промышленным производством 
– это было уголовно наказуемым.



В начале 20 в. уровень 
разделения труда в развитых 

странах
• Достиг предела. Начался финансовый 
кризис. Верхушка банкиров в США 
решила создать институт для того, 
чтобы брать риски банков – в 1913 г. 
была создана Федеральная резервная 
система – частная структура.

• В 1914 г. началась 1-я мировая война – 
за рынки, за передел технологических 
зон.



Очередной финансовый кризис в 
США разразился в 1929 г. 

• Темпы спада экономики падали по 12% в 
год.

• В 1933 г. Рузвельт объявил дефолт.

• Было уменьшено золотое содержание 
доллара и была проведена 
конфискацион-ная реформа. Гражданам 
пришлось сдать золото по ценам почти в 
3 раза ниже стоимости.



В конце 30-х годов в мире было 5 
технологических зон:

• СССР, США, Германия, Англия, Япония.
• После второй мировой войны осталось 
две: западная и СССР.

• В обоих зонах после войны начался 
быстрый экономический рост.

• В СССР с 45 по 60-е годы темпы роста 
были невероятными. К концу 
шестидесятых темпы роста стали 
падать и на западе и в СССР.



В 1971 г. начался на Западе 
очередной финансовый кризис 

• И Р.Никсон объявил дефолт. Эффект от 
ФРС был полностью исчерпан.

• В мире появилось ощущение, что Запад 
проиграл экономическую гонку с 
социализмом.

• Но вместо того, чтобы победить 
окончательно, в СССР было все 
сделано с точностью до наоборот.



Нефть Самотлора стала спасать 
западную экономику от нефтяного
• Кризиса, был заключен ряд договоров по 
разоружению, подписаны Хельсинские 
соглашения в 1975 г. где была признана 
западная модель экономики.

• Западная экономика получила передышку, 
но углублять разделение труда уже было 
невозможно.

• Выход был найден в Рейгономике – за счет 
увеличения потребления, хотя реальная 
заработная плата в США практически не 
повышается с 60-х годов.



Существенную помощь западной 
экономике оказал развал системы
• Социализма и СССР.
• Однако к 2008 г. пирамида рейгономики 
себя исчерпала. Ставка банков стала = 
0.

• Механизм стимулирования потребителя 
себя исчерпал и наступил очередной 
кризис.

• Средний долг американских 
домохозяйств – более 200% от их 
годового дохода (более 80 тыс.
долларов).



Спрос американских 
домохозяйств больше чем их 

доход на 3 трлн.д в г.
• В итоге ВВП США может упасть на 60-65 

%, богачи на 9/10 разориться.

• Поэтому американская элита пытается 
отчаянно сопротивляться – расширять 
технологическую зону в т.ч. и за счет 
ослабления ЕС (Украина).

• Элита разделилась на 3 группы с точки 
зрения путей выхода из кризиса:



1.Контроль над печатным станком 
через ФРС (для США)

• 2.Сохранить финансовые институты 
через списание долгов (опробовали в 
позапрошлом году на Кипре)

• 3.Сделать несколько валютных центров 
и сделать золото вновь единой валютой.

• Прогнозируется несколько 
технологических зон: долларовая, евро, 
Латинская Америка и юг Африки, Индия, 
юань, таможенный союз.



2.Роль экономики в развитии 
социальных отношений.

• Социальные отношения непосредственно 
выражают образ и уровень жизни людей, их 
благосостояния и потребления.

• Они развиваются главным образом в 
социальной сфере услуг: образовании, 
культуре, здравоохранении, социальном 
обеспечении, физ.культуре, общественном 
питании, ЖКХ, пассажирском транспорте и 
связи.

• Социальные отношения определяют 
социальную справедливость.



Под справедливостью 
понимается соответствие между:

• Практической деятельностью людей и 
их общественным положением;

• Их правами и обязанностями;

• Деянием и воздаянием;

• Трудом и вознаграждением;

• Преступлением и наказанием;

• Заслугами человека и их общественным 
признанием.



Один из главных показателей 
социального и экономического

• Развития страны – ее демографическое 
положение.

• Оно измеряется посредством абсолютной 
численности населения.

• Статистика особо выделяет естественный 
прирост населения.

• Естественное движение населения 
подсчитывается в относительном 
выражении с помощью общих 
коэффициентов:



- рождаемости; смертности; 
естественного прироста 

населения -
• Разности общих коэффициентов 
рождаемости и смертности).

• Изменение численности населения 
зависит от биологических, 
географических и социально-
экономических факторов.

• Решающее значение имеют социально-
экономические условия развития:

• - уровень развития материального 
производства;



- Характер экономического 
строя;

• - отношения собственности;
• - развитие социальных отношений;
• - войны;
• - охрана здоровья.
• Демографическая политика государства 
проводится по направлениям:

• - правовым (материнский капитал);
• - снижение смертности;
• - содействие переселению 
соотечественников.



3.Качество жизни

• Это социальное понятие, выражающее 
качество удовлетворения материальных 
и культурных потребностей людей:

• - качество питания;
• - качество и модность одежды;
• - совокупность бытовых удобств, 
благоустроенность и уют жилищ;

• - качество здравоохранения, 
образования, сферы обслуживания, 
окружающей среды;



- Структура досуга;

• - степень удовлетворения потребностей 
в содержательном общении, знаниях, 
творческом труде и др.

• На практике качество жизни в 
обобщенном виде  определяется в 
индексе человеческого развития (индекс 
развития человеческого потенциала).

• Это комплексная характеристика 
качества жизни населения страны.



В ней отражается величина 
продолжительности жизни,

• Достигнутый уровень образования и 
доходы населения.

• Индекс человеческого развития 
рассчитывается в ООН.

• Для улучшения качества жизни населения 
необходимо значительное укрепление 
здоровья населения за счет 
высококачественной медицинской помощи, 
замены тяжелого физического труда на 
автоматизированный, развитие 
физкультуры и спорта и др.



Значительное повышение 
качества образования, улучшение 

• Жилищных условий, развитие 
агропромышленного комплекса.

• За счет развития АПК возможно 
увеличение потребления качественных 
и доступных продуктов питания, в 
первую очередь молока и мяса.


