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Рисунок 5 – Круг отсталости

Выход из «круга отсталости» может быть найден только с использованием таких неисчерпаемых ресур-
сов как наука и информация. Важнейшая роль науки истекает из ее принципиального предназначения – 
быть источником подтвержденных знаний для использования в разнообразных сферах практической жиз-
ни человечества, в первую очередь, в медицине, экологии и общественном воспроизводстве. Объективная 
ограниченность сырьевых ресурсов, усиление поляризации мира на нищие и сверхбогатые страны, острые 
международные и внутренние конфликты, крайне опасные средства ведения войны – подымают значение 
науки в разработке концепции благоприятного режима жизнедеятельности человека (концепция устойчи-
вого экономического развития) и превращают науку в непосредственную производительную силу [1, с. 521].

Экономическая статистика имеет большой социальный потенциал, позволяющий не только количе-
ственно описать экономические явления, но и выявить их внутренние противоречия и механизмы их раз-
решения. В такой объективной диагностике социально-экономических систем и достоверном прогнозе 
их развития автору и видится социальный потенциал экономической статистики как науки. Применение 
аппарата экономической статистики к исследованию количественных закономерностей развития про-
мышленности Украины показало, что в динамике оно имеет экстенсивный характер с трудосберегающим 
типом воспроизводства. Для поддержания среднего уровня производства валовой добавленной стоимо-
сти требуется наращивать потребление основного капитала на 12,8 %, что дает возможность сократить 
численность занятых на 19,2 %. В стране с относительным избытком трудовых ресурсов и недостатком 
рабочих мест на промышленных предприятиях такая ситуация видится весьма критичной и социально 
опасной. Этот факт вскрывает серьезные противоречия функционирования промышленности как соци-
ально-экономической системы и открывает перспективы широкого использования методов экономиче-
ской статистики и моделирования для поиска разрешения острых социальных проблем.
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Поскольку общество не может перестать потреблять, поэтому оно не может перестать производить. 
Следовательно, функционирование национальной экономики должно быть постоянным (непрерывным, 
перманентным).

Экономический рост можно определить как процесс, который характеризуется увеличением массы 
создаваемых благ и услуг в соответствии с объемами и структурой личных и общественных потребно-
стей, которые складываются в национальной экономике.
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Динамика параметров экономического роста используется для характеристики развития националь-
ных хозяйственных систем, а также в целях государственного регулирования экономики. Деятельность 
высших хозяйственных и политических органов население оценивает прежде всего на основе рассмо-
трения показателей динамики экономического роста, динамики уровня жизни. Это обусловлено тем, что 
конечной целью экономического роста является потребление, рост благосостояния населения страны.

Главный вопрос, на который стремится ответить теория экономического роста, сводится к тому, ка-
ким образом в долгосрочном периоде, т. е. в условиях полной занятости, можно увеличить реальный объ-
ем общественного продукта. Данный вопрос имеет непосредственное практическое значение, поскольку 
его решение позволяет национальной экономике преодолевать ограниченность имеющихся производ-
ственных ресурсов и таким путем расширять возможности удовлетворения потребностей общества.

Проблема интенсификации экономического роста для нашей страны является особенно актуальной. 
Это обусловлено прежде всего тем, что в советский период экономика БССР была органической составной 
частью единого народнохозяйственного комплекса Советского Союза. Получив в июле 1990 г. суверенный 
статус и став независимым государством, Беларусь получила в наследство от бывшей большой страны 
ресурсорасточительный тип производственно-хозяйственной деятельности. Являясь своеобразным «сбо-
рочным цехом» в составе великой державы страна располагала высокоразвитым металлоемким, энерго-
емким и ресурсоемким производством. К тому же республика бедна полезными ископаемыми и поэтому 
вынуждена импортировать значительное количество топливно-энергетических и сырьевых ресурсов.

Экономика любой страны имеет свои темпы экономического роста, которые определяются множе-
ством факторов. Выделяют внутренние и внешние факторы экономического роста. К внутренним факто-
ром экономического роста можно отнести следующие факторы:

1. Природные ресурсы. Этот фактор характеризует обеспеченность национального хозяйства страны 
топливно-энергетическими и материально-сырьевыми ресурсами, а также земельными, лесными, водны-
ми и другими видами ресурсов.

В Республике Беларусь сдерживающим фактором экономического роста является ограниченность 
собственной сырьевой и топливно-энергетической базы, высокая ресурсоемкость экономики. Отсюда 
сильная зависимость от поставок сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий из России и дру-
гих стран СНГ. Например, собственная добыча нефти (около 2 млн тонн) удовлетворяет только 15 % вну-
тренних потребностей, 70 % импорта страны составляют топливо, сырье и материалы, которые в основ-
ном используются для промежуточного потребления при выпуске конечной продукции.

В этой связи с целью наилучшего использования природно-сырьевых ресурсов необходимы наиболее 
полное извлечение сырья, его глубокая и комплексная переработка, а также снижение материалоемкости 
продукции и энергоемкости производства.

2. Трудовые ресурсы. Этот фактор характеризует не только количество, но и качество рабочей силы, 
под которой понимается уровень образования, профессиональной подготовки, экономического мышле-
ния, дисциплинированности, инициативности, физического и психологического здоровья, всесторонней 
мобильности и т. д. Накопленный запас навыков, знаний, способностей, которыми обладает человек, ха-
рактеризуется понятием «человеческий капитал». По оценкам экспертов, доля человеческого капитала в 
национальном богатстве Республики Беларусь составляет более 55 %. Это выше, чем в любой другой стра-
не СНГ. Однако в составе национального богатства нашей страны он пока не учитывается, хотя согласно 
расширенной концепции национального богатства Всемирного банка и МВФ «человеческий капитал» 
должен включаться в состав национального богатства страны.

Уровень трудовых ресурсов Республики Беларусь в рамках СНГ признается довольно высоким. В то 
же время по стандартам развитых стран для рабочих профессий он еще не совсем удовлетворителен. 
Неслучайно поэтому западные фирмы, имеющие производство в Республики Беларусь, предпочитают в 
качестве рабочих привлекать местных специалистов с высшим и средним специальным образованием. 
Здесь необходимо иметь в виду, что интегральным показателем эффективности использования трудовых 
ресурсов является рост производительности труда, т. е. увеличение выпуска продукции в расчете на од-
ного занятого в производстве.

3. Предпринимательские способности населения. Данный фактор предполагает наличие у определен-
ной части населения необходимых для предпринимателя качеств (трудолюбие, инициативность, предан-
ность национальным интересам и т. д.). Принято считать, что в развитых странах доля таких людей со-
ставляет до 10 % экономически активного населения.

В республике Беларусь более 5 % занятых в народном хозяйстве относятся к сфере индивидуально-
го частного предпринимательства. Однако предпринимательство в республике (как, впрочем, и в других 
странах СНГ) имеет место преимущественно в сфере товарного и денежного обращения: торгово-заку-
почная деятельность, прозванная в народе «купи-продай», банки, финансовые компании и т. п.

Для повышения эффективности использования предпринимательских способностей человека в на-
шей стране, по мнению специалистов, необходимо не только совершенствование законодательства в дан-
ной сфере деятельности и государственное поощрение такой деятельности, но и повышение требований 
к предпринимателям по цивилизованному ведению дел и соблюдению элементарных правил: качество 
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продукции и услуг, гарантийные обязательства производителей, ответственность субъектов хозяйство-
вания и средств массовой информации за рекламу сомнительного и социально – опасного бизнеса (пиво, 
водка, сигареты и т. д.).

Показателем использования данного фактора экономического роста в стране является повышение 
эффективности общественного производства.

4. Основные производственные фонды страны, их количество и качество. Сюда относятся средства 
труда (основной капитал), многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стои-
мость на готовый продукт по частям, т. е. по мере их износа. Пороговое значение индикатора инвестиций 
в основной капитал, согласно классификации ООН, должно составлять не менее 20 % от объема валового 
внутреннего продукта.

Количественным показателем данного фактора экономического роста является цена единицы произ-
водственной мощности, т. е. одного рабочего места. Способ наилучшего его использования предполагает 
совершенствование технологии и организации производства с целью увеличения фондоотдачи, повыше-
ния качества продукции, роста производительности труда.

5. Научно-технический прогресс (НТП). Он характеризуется появлением принципиально новых 
достижений науки и техники, что способствует экономическому росту на интенсивной основе за счет 
возникновения малоотходных и безотходных технологий, появления новых источников энергии, по-
вышения производительности труда. Кроме того, происходит формирование работника нового типа, т. 
е. культурного и образованного, дисциплинированного и инициативного, способного эксплуатировать 
сложные технико-информационные системы.

6. Совокупный спрос. Он показывает общий объем товаров и услуг, который население, предприятия 
(фирмы) и правительство(государство) готовы купить при любом возможном уровне цен в определен-
ный период времени.

Объем совокупного спроса определяется в стоимостном (денежном) выражении. Он определяет ем-
кость внутреннего рынка страны (если абстрагироваться от экспорта). Для лучшего использования дан-
ного фактора необходимо его поощрение путем снижения цен (за счет роста показателей эффективности 
производства), сокращения инфляции, развития кредитной системы и т. д.

7. Инвестиции. Это основной ресурс экономического роста. Без его постоянного и возрастающего при-
тока в экономику страны невозможно обеспечить не только расширенное, но даже простое воспроизводство.

8. Институциональная среда. Она характеризуется системой государственных и негосударственных 
социальных, финансовых, экономических и экологических институтов, с помощью которых осуществля-
ется регулирование экономического роста.

Внешние факторы экономического роста включают:
1. Международное разделение труда, а также процессы глобализации, когда главные экономические 

субъекты – транснациональные компании и другие предприятия- не только расширяют свою деятель-
ность за пределами национальных границ, но и разрабатывают глобальную стратегию своего развития. 
Они стимулируют экономический рост благодаря привлечению современных технологий, зарубежных 
инвестиций и кредитов.

2. Политические факторы. Создание политических, экономических союзов, блоков различных стран, 
которые могут затормозить (различного рода эмбарго и т. п.) или ускорить экономический рост, предо-
ставление или непредоставление режима наибольшего благоприятствования, принятие или непринятие 
страны в тот или иной торгово-политический союз (ЕС, ВТО), объявление торговой войны и т. д.

Приведенные выше факторы экономического роста вовсе не являются исчерпывающими. Таких фак-
торов может быть выделено великое множество. Действия некоторых из них могут уравновешивать друг 
друга или усиливаться, затормаживаться за счет других факторов и т. д. Влияние некоторых факторов во-
обще трудно поддается определению. Поэтому, когда речь идет о факторах экономического роста, то, как 
правило, принимаются во внимание, прежде всего, те из них, которые на практике всегда результативны 
и предсказуемы. Поскольку данные факторы обеспечивают возможность физического увеличения объ-
ема национального производства, то их принято называть факторами предложения.

Кроме факторов выделяют и следующие главные источники экономического роста:
1. Количественное наращивание факторов труда, капитала, природных ресурсов, т. е. за счет экстен-

сивных факторов.
2. Рост совокупной производительности факторов производства (рабочей силы и средств производ-

ства) на основе научно-технического прогресса.
По подсчетам ученых, основная часть увеличения выпуска продукции на 1чел-час связана с техниче-

ским прогрессом, который обусловливает одну треть роста выпуска, т. е. за счет интенсивных факторов.
Таким образом, рассматривая экономический рост в его связи с факторами предложения, можно сде-

лать вывод, что увеличение валового внутреннего продукта определяется и наращиванием ресурсов, с 
одной стороны, и повышением эффективности их использования – с другой. Первое требует расширения 
экстенсивных факторов роста предложения, а второе выдвигает на первый план интенсивные факторы 
его расширения.


