
Тема  11

Экономический рост и нестабильность 
национальной экономики

 



ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ:

1. Экономический рост: сущность и факторы
2.  Цикличность экономического развития. 
3.  Экономический кризис: классификация и 
периодичность развития



1. Экономический рост: сущность и 
факторы

Экономический рост - выход экономики за 
пределы ранее существовавших производственных 
возможностей, переход ее к новому, более 
высокому уровню

Экономический рост - это долговременное 
увеличение реального объема валового 
внутреннего продукта (ВВП) как в абсолютных 
значениях, так и в расчёте на каждого жителя 
страны.



Для измерения уровня экономического 
развития страны используют целый ряд 
показателей. 

К ним можно отнести: 

▪ ВВП и национальный доход на душу 
населения;

▪ отраслевую структуру национальной 
экономики;

▪ производство основных видов продукции 
на душу населения;

▪ уровень и качество жизни населения;

▪ показатели экономической эффективности. 



Экономический рост измеряют:

▪  в абсолютном выражении

▪  в относительном выражении (в процентах к 
предшествующему периоду):

Темпы роста - это отношение разницы между 
реальным ВНП текущего года и реальным ВНП 
базисного года к реальному ВНП базисного 
года, выраженное в процентах



Экономический рост измеряется двумя 
способами. 

Выбор зависит от того, какая проблема 
анализируется или с какой целью:

▪   как увеличение реального производства 
валового национального продукта (ВВП) или 
национального дохода;

▪   как прирост и того, и другого на душу 
населения.



⦿ Экономический рост может измеряться в :

▪ физическом выражении

▪ стоимостном выражении 

⦿ Стоимостные показатели наиболее 
универсальны. К ним можно отнести:

▪ рост объема ВВП и ВНП;

▪ темпы роста ВВП или национального дохода 
на душу населения;

▪ темпы роста промышленного производства .



ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
1.  Факторы, определяющие источники 
экономического роста:

⦿  наличие природных ресурсов в количественном и 
качественном аспектах;
⦿  количество трудовых ресурсов и их качественное 
состояние (образовательный и квалификационный 
аспекты);
⦿  объем основных производственных фондов и их 
техническое состояние (изношенность, 
производительность, надежность);
⦿  технология (ее новизна, внедряемость, быстрота ее 
смены, результативность, окупаемость).



2. Факторы, определяющие степень реализации 
источников экономического роста, т. е. факторы-
ограничители:
⦿  степень полноты и эффективности использования 
природных, производственных и трудовых ресурсов;
⦿  эффективное и справедливое распределение растущего 
объема ресурсов и растущего объема реальной продукции;
⦿  институциональные факторы, сдерживающие или 
стимулирующие экономический рост: 

▪   правовые нормы (охрана труда, защита окружающей среды, 
борьба с преступностью и т.п.), 
▪  мораль и традиции, 
▪  трудовые конфликты, 
▪  дискриминация и т.д.



ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

⦿ Экстенсивный рост происходит за счет 
привлечения дополнительных факторов 
производства при их неизменном качественном и 
техническом уровне.

⦿ Интенсивный рост - это такой рост, при 
котором увеличение производимых благ  
происходит за счет более эффективного 
использования имеющихся факторов, либо 
применения более производительных факторов.



 2. Цикличность экономического развития. 
Макроэкономике свойственны два    

состояния:
1. состояние равновесия, когда общественное 
производство и общественное потребление в 
достаточной мере сбалансированы. Тогда 
экономический рост идет, словно по прямой 
траектории;

2. состояние неравновесия, когда несбалансированно 
производство и потребление в общественном 
масштабе. Тогда нарушаются нормальные связи и 
пропорции в национальной экономике и наступает ее 
кризисное состояние.



Неравновесие проявляется в том, что от 
стабильного состояния отклоняются важнейшие 
параметры экономики - объем производства, уровень 
цен, занятость трудоспособного населения, норма 
прибыли, норма процента и др. 

Когда такие отклонения от положения равновесия 
достигают наибольших количественных значений, то 
экономический рост временно резко прерывается 
противоположным процессом – кризисом 

Экономический  цикл - это периодические 
колебания уровня деловой активности,    
представленного реальным ВВП.



Экономический цикл - это  периодические колебания 
уровней занятости, производства и инфляции. 



Экономический цикл распадается на четыре фазы. В 
каждой фазе наблюдается разная динамика объема 
производства, уровня цен, занятости работников, нормы 
процента.

Исходной фазой цикла является кризис (иные 
названия: спад, рецессия)

При рецессии наблюдается падение уровня и темпов 
экономического роста, прямое сокращение масштабов 
выпуска продукции, происходят массовые банкротства 
предприятий, из-за приостановки производства быстро растет 
безработица, сокращается заработная плата, нарушаются 
кредитные связи, расстраивается рынок ценных бумаг, 
падают курсы акций. 



Вслед за кризисом наступает фаза – депрессии, где 
приостанавливается спад производства и снижение цен. 
Вследствие незначительного спроса увеличивается масса 
свободного денежного капитала, а ставка банковского 
процента снижается до минимума.

В период депрессии предложение товаров перестает 
обгонять спрос, и устанавливается равновесие. В то же 
время создаются естественные условия для выхода из 
кризиса. Снижение цен и удешевление кредита 
способствуют новому накоплению капитала, 
возобновлению расширенного воспроизводства на новой 
технической основе.



Следующая фаза - оживление - означает 
расширение производства до его предкризисного 
уровня. 

Размеры товарных запасов устанавливаются на 
уровне, необходимом для бесперебойного снабжения 
рынка. 

  Начинается небольшое повышение цен, 
вызванное оживлением покупательского спроса. 

Сокращаются масштабы безработицы.
Возрастает спрос на денежный капитал, и 

ставка процента увеличивается.



Наконец, наступает фаза подъема (по-английски - 
бум). 

В этот период выпуск продукции превышает 
предкризисный уровень. 

В связи с этим, естественно, сокращается или 
рассасывается безработица. 

С расширением покупательского спроса возрастают 
цены на товары. 

Повышается прибыльность производства. 
Увеличиваются спрос на кредитные средства, и 

соответственно возрастает норма банковского процента.



Факторы цикличности развития экономики 
внешние

▪изменения численности населения,
▪ войны, революции и другие политические потрясения, освоение 
новых территорий, 
▪ открытия новых месторождений золота, урана, нефти и других 
ценных ресурсов, 
▪ мощные прорывы в технологии и инновациивнутренние
▪физический срок службы капитала; 
▪ личное потребление; 
▪ инвестирование денежных средств в модернизацию производства, 
создание новых рабочих мест; 
▪ экономическую политику государства, направленную на 
регулирование производства, спроса и потребления.



Теории, объясняющие экономический цикл 
наличием внешних факторов, называются 
экстериальными теориями.

Интериальные теории рассматривают 
экономический цикл как порождение внутренних, 
присущих самой экономической системе факторов. 

Различают следующие типы экономических 
циклов в зависимости от их продолжительности:



Типы экономических циклов 



Продолжительность циклов зависит      от многих факторов: 

❑ времени обновления основного капитала, 
❑ динамики рыночной конъюнктуры, 
❑ вмешательства государства в экономику. 

Несмотря на общие для всех циклов фазы, отдельные 
экономические циклы существенно отличаются друг от друга по 
продолжительности и интенсивности. 

Наиболее сильно цикличность влияет на производство и 
занятость в отраслях, производящих инвестиционные товары и 
товары долгосрочного пользования для личного потребления. 

В меньшей мере ощущает цикличность производство товаров 
краткосрочного пользования для личного потребления. 



3. Экономический кризис: классификация и 
периодичность развития

Экономический кризис - это значительное нарушение 
равновесия в хозяйственной системе, часто 
сопровождающееся потерями и разрывом нормальных 
связей в производстве и рыночных отношениях. 

Это, в конечном счете, ведет к дисбалансу 
функционирования экономической системы в целом.

Все многообразие кризисов можно классифицировать 
по трем разным основаниям.



Первое основание - по масштабам нарушения равновесия 
в хозяйственных системах.

Общие кризисы охватывают все национальное хозяйство. 
Частичные распространяются на какую-либо одну сферу 

или отрасль экономики.

Второе основание - по регулярности нарушения 
равновесия в экономике.

Периодические кризисы повторяются регулярно через 
какие-то промежутки времени.

Промежуточные кризисы не дают начала полного 
делового цикла и прерываются на какой-то фазе; являются 
менее глубокими и менее продолжительными.

Нерегулярные кризисы имеют свои особые причины 
возникновения.



Отраслевой кризис - охватывает одну из отраслей 
народного хозяйства и вызывается изменением структуры 
производства, нарушением нормальных хозяйственных 
связей и т.п. 
Аграрный кризис - это резкая приостановка сбыта 

сельскохозяйственной продукции (падение цен на 
сельхоз продукцию).

Структурный кризис обусловлен нарушением нормальных 
соотношений между отраслями производства (однобоким и 
уродливым развитием одних отраслей в ущерб другим, 
ухудшением положения в отдельных видах производства). 

Например, в середине 70-х годов возник сырьевой и 
энергетический кризисы.



Третье основание классификации кризисов - их 
различие по характеру нарушения пропорций 
воспроизводства

Кризис перепроизводства товаров - выпуск 
излишнего количества полезных вещей, не 
находящих сбыта.

Кризис недопроизводства товаров - острая их 
нехватка для удовлетворения платежеспособного 
спроса населения.


