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ЭКСТЕНСИВНЫЙ РОСТ

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 РОСТ

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.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Экономическое и социальное развитие России определялось условиями и ходом 
реализации крестьянской реформы. С 1861 г. капитализм надал утверждаться как 
господствующая общественно-экономическая система. Наряду с общими закономерностями 
в России имелись и существенные особенности развития капитализма. Это объяснялось 
сохранением традиционных структур в экономике и социально-политической сфере: 
помещичья собственность на землю; деление общества на сословия и их неравноправность; 
самодержавие, защищавшее интересы помещиков и опиравшееся на военно-полицейский 
аппарат.
Особенности экономики и социальной структуры. Для экономики была характерна 
многоукладность: крупное капиталистическое производство соседствовало с 
патриархальным крестьянским хозяйством, полуфеодальным помещичьим, мелкотоварным 
в городе и деревне. Сложились резкие диспропорции по основным отраслям экономики: 
бурный рост промышленности контрастировал с рутинным состоянием сельского хозяйства. 
Затянулся процесс первоначального накопления капитала. Это открыло дорогу для 
широкого проникновения в экономику России иностранных инвестиций.
Российское общество (особенно сельское население) было слабо подготовлено к 
капиталистическим отношениям. Патриархально-общинное сознание и наивный монархизм 
большинства населения мешали активному восприятию коренных перемен в экономике 
страны. Государство, в силу своей абсолютистской сущности, продолжало оказывать 
решающее воздействие и на экономику, и на эволюцию социальной структуры.
Несмотря на быстрый темп развития капитализма во второй половине XIX в., модернизация 
России растянулась на довольно длительный срок и имела догоняющий характер по 
отношению к передовым капиталистическим странам того времени.



ПРОЧНЫЙ КРУГ БЕДНОСТИ

Проблема, характерная для развивающихся 
стран, состоящая в том, что низкий доход не 
позволяетосуществлять сбережения, а след
овательно, инвестиции, в масштабах, необхо
димых для развитияпроизводства, увеличен
ия доходов. В итоге бедность порождает бед
ность. Чтобы вырваться из этого кругабеднос
ти, необходимы внешние или внутренние ист
очники инвестиций в экономику.



КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ка́чество жи́зни — понятие, используемое 
в социологии, экономике, политике, медицине и некоторых других областях, 
обозначающее оценку некоторого набора условий и характеристик 
жизни человека, обычно основанную на его собственной степени 
удовлетворённости этими условиями и характеристиками. Оно является 
более широким, чем материальная обеспеченность (уровень жизни), и 
включает также такие объективные и субъективные факторы, как 
состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное 
окружение, удовлетворение культурных и духовных потребностей, 
психологический комфорт и т. п.
Качество жизни может зависеть от состояния здоровья, коммуникаций в 
социуме, психологического и социального статуса, свободы деятельности и 
выбора, от стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, 
уровня образования, доступа к культурному наследию, социальному, 
психологическому и профессиональному самоутверждению, психотипа и 
адекватности коммуникаций и взаимоотношений



ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

� до 2013 года «Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) — интегральный 
показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и 
измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 
характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является 
стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и 
регионов. Индекс был разработан в 1990 году группой экономистов во главе 
с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком его концептуальная структура была создана 
благодаря работе Амартии Сена. Индекс публикуется в рамках Программы развития 
ООН в ежегодных отчётах о развитии человеческого потенциала с 1990 года.

� В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИЧР, было расширено, а сам 
индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к используемому ИЧР, 
который является сводным показателем, опирающимся на среднестрановые 
статистические данные и не учитывающим внутреннего неравенства, были введены три 
новых индикатора: Индекс человеческого развития, скорректированный с учётом 
социально-экономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и 
Индекс многомерной бедности (ИМБ).

� В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по уровню развития: 
очень высокий (42 страны), высокий (43 страны), средний (42 страны) и низкий (42 
страны) уровень.


