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Экономический рост отражает положительную динамику развития страны, 

являясь ее важнейшей составляющей, предполагая не только количественное, 

но и качественное совершенствование общественного продукта за 

определенный период времени. Экономический рост является сложным и 

многогранным явлением, обеспечивая более полное удовлетворение широкого 

спектра потребностей человека, а в результате ее выражения экономический 

рост заключается в увеличении экономической мощи предприятия, региона, 

страны [1, с. 3]. 

 

В отечественной литературе, достаточно часто, под экономическим ростом 

понимают долговременные изменения реального объема национального 

производства, связанные с темпами развития производительных сил в 

долгосрочном плане [1, с. 3]. Ведущими показателями динамики роста 

экономики на макроэкономическом уровне являются: годовой прирост объема 

ВВП; годовой темп роста ВВП в расчете на душу населения; годовой темп 

роста производства основных отраслей экономики [2, с. 70]. Применяемая 

классификация по темпу роста ВВП выделяет следующие группы стран: с 

высокими темпами, с умеренными или улучшающимися, а также с низкими. 
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Представим также классификацию по состоянию социально-экономического 

развития, принятую ООН: промышленно развитые (индустриальные) страны, 

страны с переходной рыночной экономикой и развивающиеся страны. 

 

В настоящее время к высокоразвитым относят 24 государства, удельный вес 

которых в мировом ВНП составляет 54,6%. Мощную группу среди этих стран 

составляют страны "Большой семерки" (Group of Seven), производящие 47% 

мирового ВНП и сосредоточившие в своих руках 51% международной 

торговли: США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада. 

Сюда входят и все 15 стран - членов Европейского Союза, а также страны - 

члены ЕАСТ [2, с.70]. 

 

Страны бывшего СССР и 28 стран Центральной и Восточной Европы, по 

признанной классификации, относят к странам с переходной рыночной 

экономикой, имеющих значительные достижения в реформировании и 

называемые "группа продвинутых стран": Польша, Словакия, Словения, 

Венгрия и Чехия. Экономики этих стран стабилизировались после 

пореформенного падения в 1994 г., а с 1995 г. растут в среднем на 5-6% 

ежегодно. Определенные достижения от проведения экономических реформ 

должны еще некоторые страны этой классификационной группы, такие как 

Болгария, Румыния, Албания (после 1992 г.), Государства Прибалтики 

(особенно Эстония). Этот факт дает основания международным аналитикам 

выделять их в отдельную подгруппу стран, приближающихся к группе 

продвинутых [2, с. 71]. 

 

Развивающиеся страны - 132 государства Азии, Африки и Латинской Америки. 

Из-за их большого числа и разнообразия национальных экономик эти страны 

обычно классифицируются в соответствии с их географическим положением. 

Но для анализа используются и другие признаки [2, с.73]. 

 



Проанализируем страны по уровню социально- экономического развития, а в 

качестве первого показателя возьмем ВВП/ВНП на душу населения - 

показатель являющийся основой международных классификаций, разделяющих 

страны на развитые и развивающиеся, так как является ведущим показателем 

при анализе уровня экономического развития. Однако, в некоторых 

развивающихся странах (таких, как Саудовская Аравия), ВВП может быть на 

очень высоком уровне, присуще только развитым странам, но в то же время, 

есть и другие показатели, такие как отраслевая структура экономики и т. д., 

судя по которым эта страна не может принадлежать к категории промышленно 

развитых стран. 

 

Для сопоставления возьмем ВВП на душу населения в развитых странах, в 

среднем он составляет 25000 млрд. $ и ВВП, в то время как, в странах с 

переходной экономикой этот показатель составляет 1250 млрд. $, «что говорит 

о существующем большом разрыве между развитыми и развивающимися 

странах в плане развития международных экономических отношений. 

 

Следующий показатель - отраслевая структура национальной экономики, 

основанный на ВВП, но рассчитываемый по отраслям. Важно учитывать, как 

соотносятся, прежде всего, крупные экономические сектора материального и 

нематериального производства. Так, в промышленно развитых странах 

доминирует сектор услуг, на который приходится более 60% ВВП. С другой 

стороны, в развивающихся странах преобладают сельское хозяйство и 

добывающая промышленность. Соответственно, доля услуг в странах с 

переходной экономикой растет и доля сельского хозяйства и промышленности 

сокращается. Важны отрасли, обеспечивающие научно-технический прогресс, 

такие как машиностроение и химия, а их анализ показывает, какую долю они 

занимают в стране. В развитых странах количество машиностроительных 

отраслей и производств достигает 150-200 и даже более. В то время, как в 

странах с низким уровнем экономического развития, около 10-15. 



 

Еще один показатель-производство основных продуктов на душу населения 

(уровень развития отдельных отраслей). Те показатели, которые являются 

основополагающими для развития национальной экономики, позволяют судить 

об удовлетворении потребностей страны в этих основных видах продукции. 

 

Важным показателем является производство электроэнергии на душу 

населения. За этим показателем лежат возможности технического прогресса, 

уровень производства, а так же качества товаров и услуг, поэтому 

электроэнергетика служит основой всех видом производства. Соотношение по 

этому показателю в настоящее время между развитыми странами и наименее 

развитыми составляет 500:1, а иногда и более. 

 

Необходимо отслеживать и уровень производства в стране на душу населения 

основных видов продуктов питания, таких как зерно, молоко, мясо, сахар, 

картофель и пр. Сопоставление этого показателя, с рациональными нормами 

потребления этих продуктов питания, разработанными продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН - национальными институтами, 

позволяет судить о степени удовлетворения потребностей населения в 

продуктах питания собственного производства, а так же о качестве пищевого 

рациона. 

 

В развитых странах показатель производства зерна может доходить до 1254 кг 

па душу населения, например, по данным на 2017, США- 1254 кг, Польша - 586, 

кг Германия- 559, кг в развивающихся , например в России- 590 кг [3]. 

 

Показатель производства картофеля на душу населения в развитых странах: 

США- 163 кг. Польша- 627 кг, Германия- 161 кг, в развивающихся- Россия- 242 

кг [3]. 

 



Показатель производства мяса в развитых странах на 2017 год составляет: 

США-113 кт, Польша - 77 кт, Германия-74 кг, в развивающихся - Россия- 31 кт 

[3]. 

 

Производство на душу населения непродовольственных товаров, а именно: 

тканей, одежды, обуви, трикотажа и пр. В развитых странах, по данным 

Росстата на 2017 год этот производство обуви на душу населения составляет: 

США - 0,4 пары, Германия - 0,4 пары, Польше - 1,3 пары, в развивающихся - 

Россия- 0,3 пары. Производство шерстяных и хлопчатобумажных тканей в 

развитых странах: США - 0,2 и 13,5 м2, Германия - 1,0 и 5,8 м2, Польша - 0,8 и 

5,1 м2, в развивающихся - Россия- 0,4 м2и 14,5 м2 [3]. 

 

Также, не мало важным показателем является уровень грамотности взрослого 

населения. В России составляет 99,6% и является самым высоким в мире, 

среднее образование имеет 95% населения. Для сравнения, этот показатель в 

Германии - стране с самым высоким уровнем образования в ЕС - 78%, в 

Великобритании - 76%, в Испании – 30%, в Португалии-меньше 20%. Среднее 

количество лет обучения населения рассматривается как обобщающий 

показатель уровня культуры в мировом сообществе. В Северной Америке и 

Западной Европе этот показатель превышает 11-12 лет, т. е. примерно на 1/3 

выше, чем в России. 

 

Есть еще один показатель - потребление основных продуктов питания на душу 

населения. Этот показатель также очень важен, т. к. характеризует уровень 

жизни населения [3]. Количество потребляемого мяса и мясопродуктов. 

Сравним показатели развитых и отсталых стран. Потребление мяса и 

мясопродуктов в развивающихся странах (в России, по данным на 2017 год, 

составляет 43 кг на душу населения), в то время как в развитых странах 

составило: США - 120 кг, Германии - 88 кг, Польше - 61 кг) [3]. 

 



Проводя анализ перечисленных показателей исследователи характеризуют 

темпы развития различных государств и уровень жизни населения в них, 

оценивают их социально-экономическое развитие, классифицируют по группам 

и разрабатываю возможные модели развития для достижения более высоких 

темпов экономического роста. 
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