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                                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце ХХ столетия негативные направления экономики, ее глобализация 

оказались большой разрушительной силой. Способность природы 

самовосстанавливаться и оказывать поддержку человечеству оказалась не 

безграничной. Значительно увеличилась борьба за ресурсы, началось деление 

общества по доходам, возросли масштабы нищеты населения. Человечество 

столкнулось с огромной проблемой-с необходимостью формирования новой 

модели развития цивилизации, противостоящей надвигающемуся глобальному 

социально-политическому, экономическому и экологическому кризису.  

Подходящие условия для решения социально-экономических проблем 

общества возникают при условии сбалансированного развития экономики, 

приемлемого соотношения между рыночными процессами и государственной 

политикой, а также при возможности реализации интересов субъектов 

экономики. В последние годы рост российской экономики носит нестабильный 

характер, но при этом обусловлен благоприятным положением рынков сырьевых 

ресурсов и, поэтому, не может гарантировать устойчивое развитие. Значимый 

объем прибыли, повышение уровня доходов в экономике, за счет сбора налогов 

с различных отраслей, создает денежную массу, которая не вкладывается в 

развитие высоких технологий, в инновационное развитие, в социальные проекты 

России. Число финансовых потоков в этой сфере значительно возросло, что и 

влияет на повышение основных макроэкономических показателей. В России в 

основном используется количественная сторона экономического роста. 

Качественная определенность экономической динамики говорит о 

непроработанной политике стимулирования роста, которая опиралась бы в свою 

очередь на долговременную стратегию развития. 

Проблемы устойчивого развития России обострились на фоне глобального 

экономического кризиса. Наиболее успешным путем достижения устойчивого 

развития является инновационное изменение общества в условиях современной 

экономики.  
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В связи с этим актуальными являются задачи по обеспечению 

конкурентоспособности экономики страны, улучшение национального 

хозяйства, а также формирование социальных и экологических условий, которые 

способствуют устойчивому развитию России. 

Обеспечение устойчивого роста, изменение качественных его 

характеристик зависит от эффективных мер государственного регулирования в 

рамках положения постиндустриального развития, что означает превращение 

науки в основную движущую силу развития экономики, повышение 

человеческого капитала и возрастание наукоемких производств. 

          Выше сказанное определяет актуальность выбранной темы исследования. 

Целью курсовой работы является анализ проблем устойчивого развития 

экономики РФ. 

Объектом исследования являются макроэкономические процессы 

регулирования экономического роста национальной экономики России. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

складывающиеся между хозяйствующими субъектами в процессе организации 

государственного регулирования национальной экономики, направленного на 

обеспечение устойчивости экономического роста. 

В работе использованы общенаучные методы сравнительного анализа, 

экономико-статистические методы сбора и обработки информации. 

Теоретическую и методологическую основу проведенного исследования 

составляет–статистическая информация о современном состоянии российской и 

зарубежной экономики, а также официальные материалы Федеральной службы 

государственной статистики, нормативно-правовые акты органов 

законодательной и исполнительной власти, аналитические данные по 

экономической политике, результаты исследований российских и зарубежных 

экономистов, представленных в публикациях, сети Интернет, обозрениях 

российских и международных экономических организаций и другие данные 

доступные в открытой печати. 
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Работа состоит из введения, двух глав, списка использованных 

источников. 
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          1. Теоретические основы устойчивого роста экономической систем 

          1.1 Понятие и принципы устойчивого экономического развития 

 

Понятие «развитие» относительно экономики имеет различные значения и 

представляет собой противоречивый процесс. Экономическое развитие- это 

совершенствование производства, инвестиции в которое ведут к повышению 

качественных социально-экономических показателей [2]. Развитие экономики 

проходит неравномерно, имеет периоды роста и спада. Также может включать 

количественные и качественные изменения, положительные и отрицательные 

направления экономических процессов. Экономические изменения могут 

изучаться только в краткосрочном или долгосрочном периодах. Чаще всего 

экономическое развитие в макроэкономике характеризует экономический рост, 

хотя он является лишь одним из многих направлений экономической динамики. 

Экономический рост-это долговременное увеличение реального валового 

продукта (ВВП) как в абсолютных значениях, так и в расчете на каждого жителя 

страны [2]. Экономический рост не означает, что реальный валовой внутренний 

продукт должен обязательно увеличиваться каждый год, допустимы 

циклические падения, но в целом направление движения экономики должно идти 

вверх. Несмотря на интерес многих экономистов и политиков относительно 

проблем экономического развития, единого мнения по поводу классификации 

типов развития экономики и системы показателей уровня ее развития не 

сложилось. Экономическая устойчивость-это наличие возможностей и 

использование их для ослабления воздействий и условий, которые ухудшают 

параметры траектории развития [1]. 

Наиболее важным критерием устойчивого развития является поддержание 

баланса между деятельностью человека и биосферы, тогда человеческая 

деятельность не будет приводить к нарушениям в природе, для этого требуются 

значительные преобразования, то есть внедрение мер по сохранению природы 

относительно всех видов деятельности человечества, самого человека и его 

сознания.  
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Понятие «устойчивое развитие» означает процесс экономических и 

социальных преобразований, при котором различные изменения согласованы 

друг с другом. Устойчивость развития экономики заключается в том, что в 

процессе своего развития она не приходит к необратимым социально-

экономическим последствиям. Устойчивое развитие как концепция, 

рассчитывает на обеспечение баланса между разрешением социально-

экономических проблем и сохранением окружающей среды, а также 

удовлетворением жизненных потребностей человека. 

 

          1.2 Факторы устойчивого экономического развития 

 

Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения 

трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической [3]. 

1. Экономическая составляющая 

Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на 

теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который 

может быть произведен при условии сохранения совокупного капитала, с 

помощью которого и производится этот доход. Эта концепция подразумевает 

оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование 

экологичных природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая 

добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, 

минимизацию, переработку и уничтожение отходов. 

2. Социальная составляющая 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на 

человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных 

систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между 

людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение 

благ, а также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных 

масштабах. Для достижения устойчивости развития, современному обществу 

придется создать более эффективную систему принятия решений. В рамках 
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концепции человеческого развития человек является не объектом, а субъектом 

развития. Концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен 

участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, 

содействовать принятию и реализации решений, контролировать их исполнение 

[3]. 

3. Экологическая составляющая 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 

целостность биологических и физических природных систем. Особое значение 

имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная 

стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов 

обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, 

такую как, например, города. Особое внимание уделяется сохранению 

способностей к самовосстановлению и динамическому приспособлению таких 

систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом 

состоянии. Снижение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и 

утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических 

систем к самовосстановлению [8]. 

Все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться 

сбалансировано. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех 

концепций [3]. 

Таким образом, устойчивость развития экономики предполагает: 

1) наличие заданных ориентиров развития. Ориентиром устойчивого 

развития экономики является максимальное удовлетворение потребностей 

людей при сохранении такой возможности для будущих поколений;  

2) обозначение траектории достижения заданных ориентиров. Развитие, как 

процесс достижения определенных целей, может осуществляться с разной 

степенью интенсивности на отдельных его этапах; 

3) возможность корректировки изменения направлений развития 

(отклонений от обозначенной траектории), возникающих из-за 

взаимодействия факторов внутренней и внешней среды; 
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4) сохранение устойчивости развития системы отрасли в целом при наличии 

изменений интенсивности и направлений развития в отдельных ее 

составляющих; 

5)  наличие системы оценок, позволяющих оценить уровень развития и 

степень его устойчивости. 

 

1.3 Ориентиры долгосрочного социально-экономического развития 

 

Социально-экономическая политика Российской Федерации, основные 

цели и задачи разрабатываются и реализуются государственными органами 

исполнительной власти во главе с Президентом РФ и утверждаются 

законодательными органами власти в процессе рассмотрения и принятия 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Финансовая политика 

Российской Федерации обуславливается положениями Программы социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу и ежегодными бюджетными Посланиями Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ "О бюджетной политике на очередной финансовый 

год и среднесрочную перспективу" [7]. Распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р утверждена Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

Цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения 

в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 гг.) устойчивого повышения 

благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного 

развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. 

В соответствии с Концепцией согласно приказу Правительства РФ 

Минэкономразвития России разработаны параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

В предстоящий период развитие экономики будет формироваться 

следующими основными тенденциями [4]: 
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1) приспособлением к изменению динамики мировой экономики и спроса 

на углеводороды; 

2) усилением зависимости платежного равновесия и финансового подъема 

от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата; 

3) сокращением существующих технологических резервов в ряде 

высокотехнологичных сфер экономики при усилении потребности в 

активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста; 

4) необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных 

отраслях (электроэнергетике, транспортной); 

5) начавшимся уменьшением жителей трудоспособного возраста в 

сочетании с усилением недостатка грамотных работников и технических 

сотрудников; 

6) усилением конкурентной борьбы как на внутренних, так и на внешних 

рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-

за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек и 

укрепления курса рубля. 

С учетом этих тенденций основные варианты долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации формируются следующими 

ключевыми факторами: 

- степенью развития и реализации относительных преимуществ 

российской экономики в энергетике, науке и образовании, высоких технологиях 

и других сферах; 

- динамикой развития институтов, характеризующей 

предпринимательскую и инвестиционную активность и конкурентоспособность 

компаний; 

- интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих 

производств и динамикой производительности труда; 

- динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктур; 

- интенсивностью повышения качества человеческого капитала и 

формирования среднего класса; 
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- интеграцией евроазиатского экономического пространства. 

В зависимости от степени реализации этих факторов выделяют три 

качественно отличных плана социально-экономического развития в 

долгосрочной перспективе - инерционное, энергосырьевое и инновационное 

развитие [3]. 

План инерционного развития характеризуется сохранением 

доминирования энергосырьевого комплекса в экономике при резком замедлении 

роста добычи и экспорта углеводородов и отставании в формировании 

транспортной и энергетической инфраструктуры. 

План энергосырьевого развития основывается на наиболее полном 

использование конкурентных преимуществ России в энергетическом секторе, 

стойкое повышение экспорта сырья и эффективности его переработки, 

модернизацию транспортной инфраструктуры страны. Экономика может 

развиваться с темпом 5 - 6% в год. 

В плане инновационного развития наровне с использованием 

конкурентных преимуществ в энергосырьевом секторе предполагается резкое 

повышение эффективности человеческого капитала и развитие высоко- и 

среднетехнологичных производств. Российская экономика выходит на 

траекторию устойчивого роста с темпом около 6,5% в год. 

Анализ положений данной Концепции и иных программных документов 

среднесрочного и долгосрочного характера показывает, что в 1990 - 2000-х гг. в 

России в основном завершен переход к рыночной экономической системе [9]. 

Последующее развитие нашей страны связывается с переходом к 

инновационному социально направленному типу экономического развития. В 

целом обеспечена макроэкономическая стабильность. Экономика защищена от 

внешних шоковых воздействий международными резервными активами 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры Концепции: 

- стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 
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державы XXI века, занимающей передовые позиции в всемирной экономической 

конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 

реализацию конституционных прав граждан. 

Стандарты благосостояния человека: 

- уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет 

показателей, характерных для развитых экономик. Это означает высокие 

стандарты индивидуальной защищенности, доступность услуг образования и 

здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности 

жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологической 

безопасности. 

Социальное благополучие согласно Концепции: 

- в России сформируется общество, основанное на доверии и 

ответственности, в том числе доверие населения к государственным и частным 

экономическим институтам. Существенно уменьшится социальная поляризация. 

Это будет достигнуто за счет обеспечения равных возможностей для социальной 

мобильности талантливых представителей всех слоев общества, осуществлении 

социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения и проведения 

политики, направленной на интеграцию мигрантов. Доля среднего класса 

составит более пятидесяти процентов жителей, при этом значительную часть 

среднего класса образуют люди, занятые созданием новой экономики знаний, 

технологий и обеспечением развития самого человека. 

Экономика лидерства и инноваций: 

- российская экономика не только останется мировым лидером в 

энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст 

конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 году 

Россия может занять значимое место (5 - 10 процентов) на рынках 

высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5 - 7 и более 

секторах. Будут сформированы требования с целью появления новых 

инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в 

сфере экономики знаний. 
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Сбалансированное пространственное развитие: 

- сформируются новые территориальные центры роста как в районах 

освоения новых сырьевых ресурсов, так и в традиционных регионах 

сосредоточения инновационного, промышленного и аграрного потенциала 

России, снизятся масштабы регионального неравенства. Будет создана 

разветвленная транспортная сеть, обеспечивающая высокий уровень 

межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения. 

Институты экономической свободы и справедливости: 

- будет обеспечена гарантированная реализация конституционных прав 

граждан, включая развитую систему демократических институтов и 

формирование эффективных механизмов правоприменения. Политика 

государства будет ориентирована на расширение свободы предпринимательства, 

обеспечение эффективности системы государственного управления, сохранение 

социальной справедливости. 

Безопасность граждан и общества: 

- будет обеспечено поддержание высокого уровня национальной 

безопасности и обороноспособности страны, включая экономическую и 

продовольственную безопасность, безопасность населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что создаст 

благоприятные условия для высвобождения инновационного потенциала 

населения и динамичного развития бизнеса. Будет достигнут высокий уровень 

боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации, позволяющий 

эффективно осуществлять политику сдерживания, в том числе на основе 

экономического и социального развития военной организации государства. 

Развитие образования: 

стратегическая цель государственной политики в области образования - 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина [4]. 
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Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

- усовершенствование институтов системы образования как инструментов 

социального развития; 

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных сотрудников; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг. 

Развитие рынка труда 

Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся 

структуры занятости населения, будет сопровождаться сокращением 

неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам 

экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений 

деятельности и возникновением новых направлений занятости. В этих условиях 

рынок труда позволит стимулировать создание новых эффективных рабочих 

мест, включая гибкие формы занятости, повысить их оборачиваемость. 

Экологическая безопасность экономики и экология человека: 

- целевыми показателями осуществления этого направления к 2020 году 

являются [6]: 

1) сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения не менее чем в 5 раз; 

2) сокращение количества жителей, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях, не менее чем в 4 раза. 
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          2. Переход к устойчивому экономическому развитию РФ 

2.1 Основные проблемы развития экономики РФ  

 

Проблемы национальной экономики — это сфера макроэкономического 

анализа, который позволяет представить единый вид рыночного хозяйства 

страны [2]. Макроэкономический анализ помогает объяснить происходящие в 

национальной экономике перемены, создать экономическую политику по 

улучшению ее функционирования. Макроэкономические процессы на 

сегодняшний день — важнейший показатель степени формирования 

цивилизации, ее успехов или отставания. Они подвержены активному 

государственному влиянию, оказывающему влияние на экономическое 

положение страны. Вокруг макроэкономических проблем не умолкают споры, 

образующие различные платформы разных политических партий, которые 

влияют на проведение экономической политики государства. 

Макроэкономический анализ позволяет выделить ряд основных проблем, 

решение которых возможно только на уровне общества в целом. Это — 

экономический рост, полная занятость, экономическая эффективность, 

стабильный уровень цен, экономическая свобода, справедливое распределение 

доходов, экономическая обеспеченность, торговый баланс, охрана окружающей 

природной среды [8].  

Проблемы в национальной экономике приводят к такому явлению, как 

рецессия. Термином «рецессия» экономисты называют период, когда 

происходит замедление темпов развития экономики страны. 

Рецессия не означает, что основные экономически показатели перестали 

расти — просто скорость их роста снижается в течение 2 кварталов подряд. 

Наблюдается снижение деловой активности, предприятия начинают выпускать 

меньше продукции, за счет чего снижается их прибыль. Население начинает 

испытывать небольшие трудности с работой, за счет чего снижается спрос. 

Данная фаза экономического цикла обычно наступает после 

экономического подъема. И достаточно часто после нее начинается кризис или 
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депрессия. Но грамотные меры со стороны государства могут предотвратить 

такие последствия и нормализовать экономическую ситуацию в стране. 

Избежать периода спада в экономике невозможно, и 

появление рецессии вполне закономерно. В этот период происходит проверка 

эффективности работы государства и функционирования финансовой системы. 

Если в период рецессии применять правильные меры для выхода их нее, 

спад темпов роста экономических показателей будет практически незаметен. Но 

если правительство будет использовать неэффективные меры, то последствия 

могут оказаться серьезными — вплоть до начала экономического кризиса. 

Экономисты разделяют рецессию в экономике на 3 вида [3]: 

1) незапланированная рецессия возникает из-за неожиданных изменений. 

Это может быть начало военных действий, падение мировых цен на газ и 

нефть и многое другое. В результате образуется дефицит государственного 

бюджета и начинается падение уровня ВВП. По мнению экономистов, 

такая рецессия опасна для страны, так как ее невозможно предсказать и 

трудно подобрать меры для выхода из нее. 

2) психологическая или политическая рецессия возникает из-за недоверия 

потребителей, бизнесменов и инвесторов. Снижается покупательская 

активность, уменьшается объем инвестиций, падают курсы ценных бумаг. 

Но этот тип рецессии легко преодолеть — достаточно вернуть доверие 

населения страны. Сделать это можно с помощью снижения процентных 

ставок или используя различные психологические методы. 

3) рецессия может возникнуть и из-за роста внешних долгов. В результате 

падают цены на акции, наблюдается отток денежных средств. 

Такая рецессия тоже опасна, так как может продлиться много лет. 

Определить, что в стране началась рецессия, можно по ряду признаков [6]: 

- в стране начал незначительно (постепенно) увеличиваться уровень 

безработицы; 

- наблюдается спад производства, но предприятия продолжают работать и 

обеспечивать население нужной продукцией; 
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- началось падение биржевых индексов; 

- темпы инфляции увеличиваются; 

- наблюдается отток капитала за границу. 

Но все перечисленные явления не имеют критичных показателей. 

Например, уровень инфляции может возрасти всего на 2-3%. Когда же все 

перечисленные признаки проявляются активно, говорят, что в стране началась 

депрессия. 

Рецессия может начаться по многим причинам. Экономисты называют 4 

основных, наиболее серьезно отражающихся на ситуации в стране и могущих 

привести к рецессии [6]. 

1. Изменение рыночных условий. Рост ВПП может замедлиться из-за 

военных действий, падения цен на нефть и т.д. Например, основной 

источник пополнения российского бюджета — продажа нефти. Если цена 

барреля падает, тут же начинает проявляться дефицит бюджета. 

2. Падение национального производства. Преобладание импортных товаров 

в стране приводит к падению активности отечественных предприятий. 

Потребители не видят смысла покупать российские товары, если можно за 

ту же цену купить импортные. В результате темпы производства падают, 

что приводит к рецессии. 

3. Снижение доходов людей. Это приводит к падению спроса и пагубно 

влияет на экономическую ситуацию. 

4. Падение объема инвестиций. Если население, обладающее деньгами, 

перестанет доверять государству или найдет более выгодные и надежные 

способы вложения средств за рубежом, может начаться рецессия. Чтобы 

такого не произошло, государству надо постоянно следить за 

предоставляемыми условиями и улучшать их — тогда инвесторы будут 

вкладывать деньги только в национальную экономику. 
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Таблица 1 - Основные макроэкономические показатели Российской 

Федерации в 2016 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) [10] 

 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                 2016 

       Январь-Март    Январь-Июнь     Январь-Сентябрь 

ВВП                       98,8              99,1               99,3 

Индекс потребительских 

цен 
                      108,4            107,8              107,5 

Индексы цен 

производителей 

промышленной 

продукции 

                      103,8             103,4               103,7 

Продукция сельского 

хозяйства 
                      102,8             102,6               103,0 

Продукция 

промышленности 

99,4             100,4               100,3 

Инвестиции в основной 

капитал 
                        95,2              95,7                97,7 

Оборот розничной 

торговли 

                        94,6              94,3                94,6 

Перевозки грузов 99,7 101,4 101,1 

Экспорт в страны 

Содружества 

70,4 74,6 78,9 

Экспорт в другие страны 67,7 70,8 76,9 

Импорт из стран 

Содружества 

76,1 83,1 86,3 

Импорт из других стран 86,5 92,1 97,4 
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          2.2. Специфика перехода России к устойчивому развитию 

 

Основа устойчивого развития - долговременные экономически 

эффективные проекты, тщательно обдуманные и спланированные с учетом 

прогноза социальных последствий [2].  

Существенную роль в развитии экономики играет инвестиционная 

деятельность, которая обеспечивает функционирование и рост экономики и, как 

следствие, обеспечивает жителям страны достойный уровень жизни.   

Инвестиции — один из самых дефицитных экономических ресурсов. 

Можно приобрести оборудование, снять или купить здание, нанять сотрудников 

— при этом на практике все часто тормозится отсутствием средств или как 

минимум их недостатком. Именно здесь на помощь бизнесу и приходит 

инвестор, готовый вложить свои финансы в чужое предприятие. 

Выгода обоюдна: 

1) инвестор, обладающий свободными средствами, получает с них прибыль; 

2) получатель обретает финансовую возможность обновить и улучшить 

производство, расширить спектр услуг, обучить персонал и т. д. В 

конечном итоге при грамотном привлечении инвесторов и правильном 

вложении их капитала так же увеличивается прибыль. 

В результате разные виды инвестиций выступают своего рода мотором, 

обеспечивающим поступательное развитие экономики, рост производства или 

объема оказываемых услуг. 

Объектом является та область, в которую вкладываются средства 

инвестора. На практике можно выделить следующие объекты для разных видов 

инвестиций: 

1) реконструкция имеющихся предприятий с целью выпуска новой 

продукции или оказания новых услуг; 

2) строительство новых комплексов; 

3) Вложение средств в ценные бумаги предприятия. 
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При этом объектом инвестиционной деятельности государства может быть 

экономика целого города или даже региона. 

В советское время термином, аналогичным нынешнему понятию 

инвестиций, было понятие «капиталовложения». Сейчас же капиталовложения 

можно рассматривать лишь как один из видов инвестиций, а именно реальные. 

Вообще же классификация инвестиций возможна на основании нескольких 

походов [3]: 

          - по источнику финансирования — на государственные, частные, 

муниципальные и т. д.; 

          - по стране происхождения — на внутренние и иностранные виды 

инвестиций; 

          - по предмету инвестирования — на финансовые, материальные и 

интеллектуальные; 

          - по конкретным целям инвестора — портфельные, прямые и т. д.; 

          - по срокам вложения — краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

Поскольку понятие является сложным и многогранным, конкретные 

инвестиции могут одновременно относиться сразу к нескольким типам. 

Одним из видов инвестиций, рассматриваемых в экономической теории, 

являются так называемые чистые. Они определяются как разница между 

вложениями в развитие производства в любой форме (денежной, материальной 

и т. д.) и произошедшей за оценочной период (год, квартал и т. д.) амортизацией. 

Близким к понятию чистых инвестиций является термин «реальные 

инвестиции». Под этим понимается вложение финансовых средств в основной 

капитал и средства производства (недвижимость в виде зданий или земельных 

участков, оборудование, запасы сырья и т. д.). Кроме того, зачастую к реальным 

инвестициям относится и вложение средств в нематериальные активы 

(технологии, патенты и т. п.), которые предполагается непосредственно 

использовать в производстве. 

Здесь можно выделить следующие виды инвестиций: 
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         - направленные на обновление производства или средств оказания услуг 

(принципиальной разницы тут нет); 

         - направленные на его расширение. 

Существует также такое понятие, как валовые инвестиции — то есть общая 

сумма, вложенная в материальные активы предприятия [4]. Именно их чаще 

всего берут в расчет, когда говорят о чистых инвестициях. 

Еще одним видом вложений являются прямые инвестиции. Сам термин 

этот, впрочем, больше в ходу по отношению к вложенным в экономику 

иностранным средствам. Прямые инвестиции тоже относятся к сфере 

производства, однако их целью является в первую очередь участие инвестора в 

непосредственном управлении деятельностью предприятия или промышленной 

группы. Кроме того, этот вид не требует обязательного вложения именно в сферу 

производства — инвестиции могут быть и чисто финансовыми. 

По международным стандартам прямыми инвестициями обычно 

считаются те, которые составляют не менее 1/10 от уставного капитала. По 

законодательству большинства стран (в том числе и России) такая доля 

вложений позволяет инвестору вводить своего представителя в совет директоров 

или иной коллегиальный орган управления. 

Сами по себе прямые инвестиции делятся [2]: 

- на исходящие — когда средства экономических субъектов какой-то 

страны вкладываются в зарубежные активы; 

- и входящие — когда финансы привлекаются из-за рубежа. 

Разница между общей суммой обоих видов позволяет понять 

инвестиционную политику страны. К примеру, с 60-х годов прошлого века по 

настоящее время США в основном предпочитают вкладывать средства за 

рубежом, нежели привлекать иностранных инвесторов (короткий период с 

обратной ситуацией был лишь в 80-х годах из-за сложившейся тогда финансово-

политической ситуации). 

В современной мировой экономике роль прямых инвестиций постоянно 

растет. Инвесторы предпочитают именно этот способ, постепенно отказываясь 
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от портфельных, при которых инвестор приобретает ценные бумаги 

предприятий и получает доход, не влияя при этом на управление. 

Раз уж речь зашла об иностранных средствах, стоит поговорить и 

конкретно о российской ситуации. Виды инвестиций, используемых для 

поддержания экономических отраслей на существующем уровне и их развития, 

включают в себя и средства, получаемые из-за рубежа. 

К сожалению, подавляющая часть таких инвестиций по состоянию на 

конец 2016 года — это лишь средства, занимаемые у иностранных банков и 

других кредитных организаций. Лишь примерно 15–20% составляют такие виды 

инвестиций, как предоставление технологий и ноу-хау, подготовка за рубежом 

специалистов и целевое финансирование промышленной модернизации. 

Кроме того, зарубежные инвесторы предпочитают вкладывать средства 

лишь в отрасли российской экономики, которые обещают большой и скорый 

доход (добычу и экспорт нефти и газа, металлургию, гостиничную и 

ресторанную сферы). Комплексы же высоких технологий иностранных средств 

практически не получают и потому вынуждены опираться исключительно на 

внутрироссийские инвестиции (свои собственные средства, госфинансирование 

или инвестиции от российских бизнес-субъектов). 

Сложившаяся ситуация является неприемлемой, поэтому государственная 

власть РФ предпринимает немалые усилия для того, чтобы улучшить положение 

и привлечь средства зарубежных инвесторов. Происходит как поддержка уже 

имеющихся традиционных источников средств, так и привлечение капиталов из 

новых стран. Так, к примеру, большой оптимизм вызывает развитие 

экономического сотрудничества с Китаем и другими азиатскими странами. 

Чаще всего при упоминании инвестиций речь заходит о вложениях в 

реальное производство или оказание услуг, однако некоторые виды 

инвестиций могут применяться и исключительно в сфере оборота финансовых 

средств. Именно поэтому по предмету инвестирования выделяется 2 формы 

инвестиционной деятельности [2]: 
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1. реальная — вложение непосредственно в основной капитал 

предприятия. 

2. финансовая — покупка ценных бумаг. 

Иногда в теории выделяют дополнительно и интеллектуальные виды 

инвестиций — вложение в покупку технологий, ноу-хау и иной 

интеллектуальной собственности, однако представляется, что такое 

инвестирование ближе к реальной сфере. 

Различные виды инвестиций служат разным целям, но основной задачей 

всегда является получение прибыли для инвестора. Одним из самых простых 

способов достижения этой цели является вложение средств в чисто финансовую 

область — покупку акций, облигаций, паев и т. д. 

Однако непреодолимой пропасти между финансовыми и реальными 

инвестициями нет. Капитал всегда вращается, чистые финансы так или иначе 

вкладываются в средства производства. При этом финансовые 

инвестиции обеспечивают скорейшую прибыль, а их учет напрямую влияет на 

рейтинг и инвестиционную привлекательность предприятия. Грубо говоря, чем 

больше чужих средств уже вложено, тем больше вероятность, что новые 

инвесторы тоже захотят вкладываться. Именно поэтому вокруг финансовых 

инвестиций больше всего споров, способы их учета крайне сложны, а методика 

оценки напрямую зависит от подхода, используемого аналитиком. 

Об опасности увлечения чисто финансовыми видами 

инвестиций неоднократно предупреждали и предупреждают ведущие 

экономисты прошлого и настоящего. т. к. неправильная инвестиционная 

политика и самоустранение государства от регулирования может привести к 

финансовому кризису. Реальные инвестиции в этом плане тоже опасны, 

поскольку могут спровоцировать классический кризис перепроизводства, 

однако из-за большего срока получения прибыли они не столь привлекательны 

для инвесторов и меньше «перегревают» экономику. 

Именно в связи с потенциальной опасностью финансовых спекуляций и 

вложения средств только в финансовую сферу практически все развитые 
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государства принимают меры регулирования. Не является исключением и 

Россия: ряд шагов, предпринятых правительством в 2015–2016 годах, направлен 

как раз на обеспечение большей прозрачности оборота средств и своевременного 

контроля над ними [9]. 

Применительно к российской ситуации различные виды 

инвестиций играют важную роль в самом функционировании экономики. К 

сожалению, в период с 1991 по 1998 год объем реальных инвестиций в основной 

капитал российских предприятий неуклонно снижался. Это, среди прочих 

факторов, привело к самому тяжелому в истории постсоветской России кризису. 

В дальнейшем ситуация стабилизировалась, а затем разные виды 

инвестиций (как государственные, так и частные, с привлечением иностранных 

средств) привели к росту экономики и заметному повышению уровня жизни. 

Даже общемировой кризис 2008–2010 годов, хотя и заметно испортил 

показатели, не повлек за собой столь же серьезных последствий. 

В настоящий момент большая часть инвестиций в России вкладывается в 

транспорт, связь и недвижимость. Государственная власть предпринимает 

различные меры для улучшения инвестиционного климата и привлечения 

капитала. Кроме того, российские средства вкладываются и за рубежом — как в 

связанных традиционными партнерскими отношениями странах бывшего СССР, 

так и в Европе, Азии и т. д. 

 

2.3 Анализ выполнения положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

 

В Концепции долговременного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция) 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р) установлено, что в первоначальный стадии её 

осуществления будут достигнуты следующие целевые макроэкономические 

показатели [9]. Приоритетным направлением денежно-кредитной и бюджетной 
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политики, определенным в Концепции, является сокращение инфляции до 3 % в 

год. В первоначальной стадии осуществления Концепции темпы роста ВВП 

должны были составить 137–138 %, что позволило бы к 2020 году по сравнению 

с 2007 годом повысить ВВП в 2,25 – 2,3 раза. В условиях существенного 

замедления экономического роста под воздействием финансово-экономического 

кризиса рост ВВП в 2011 году составил 105,5 %. При росте ВВП в 2012 году 

относительно 2011 года 103,4% , в 2012 году темп роста ВВП составил 109,1 %, 

то есть целевой ориентир по ВВП на первом этапе реализации Концепции 

достигнут не будет [9]. 

Рост производительности труда на первом этапе реализации Концепции 

должен был составить 140 – 141%. В 2011 году он составил 106,7 % (по оценке 

Минэкономразвития России). При росте производительности труда в 2012 году 

сравнительно с 2011 годом 103,1%, в 2012 году темп роста этого показателя 

составил 110 %,  то есть целевой ориентир по росту производительности труда 

на первом этапе реализации Концепции также достигнут не будет. 

На первом этапе реализации Концепции темпы роста инвестиций в 

основной капитал должны были составить 180 – 185% (2012 год). В 2011 году 

они составили 106,4 %. При росте инвестиций в основной капитал в 2012 году 

относительно 2011 года 106,6 % (по оценке Минэкономразвития России) в 2012 

году темп роста этого показателя составил 113,4 %, то есть целевой ориентир по 

росту инвестиций в основной капитал на первом этапе реализации Концепции 

достигнуть не удастся. 

К числу главных государственных приоритетных направлений, 

предусмотренных в Концепции, относится развитие благоприятной среды для 

предпринимательской деятельности, для чего необходимо создать институт 

массовой оценки недвижимости и введение на основе такой оценки 

налогообложения недвижимости, выработать единую государственную систему 

кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. 

Совместно с тем изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в 

части включения главы, которая регулирует налогообложение недвижимости, не 



 

26 
 

внесены. С целью формирования такой системы и введения налога на 

недвижимость следует осуществить предварительные работы по формированию 

налогооблагаемой базы, что подразумевает окончание развития кадастра 

объектов недвижимости в части заполнения его данными об объектах 

капитального строительства. 

Приоритетные социально-экономические задачи по осуществлению 

первого этапа Концепции на период 2009 - 2012 годов определены Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации в 

промежуток вплоть до 2012 года (далее – ОНДП), которые утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1663-р (с изменениями от 2 ноября 2009 г. № 1622-р). 

В ОНДП определены целевые характеристики, которые должны быть 

достигнуты к 2012 году (в качестве базового года принят 2008 год). Анализ хода 

реализации ОНДП в части макроэкономических индикаторов, проведенный 

Счетной палатой по итогам 2011 года, продемонстрировал следующее. 

Индекс потребительских цен  составил в 2011 году 106,1 %. К 2012 году в 

соответствии с ОНДП он должен был составить 105 – 107 %. По оценке 

Минэкономразвития России, в 2012 году показатель потребительских цен 

составил 105 – 106 %, что соответствует целевому показателю [8]. 

ВВП (в сопоставимых ценах) в 2011 году по сравнению с 2008 годом 

составил 100,3 %. При росте ВВП в 2012 году относительно 2011 года 103,4 % 

(по оценке Минэкономразвития России) в 2012 году к 2008 году темп его роста 

составил 103,7 %. Рост ВВП в 2012 году, установленный в ОНДП, должен 

составить по отношению к уровню 2008 года (в сопоставимых ценах) не менее 

99,9 %. Осуществление этого показателя превосходит его целевое значение. 

Производительность труда в 2011 году по сравнению с 2008 годом 

составила 101,8 % (по оценке Минэкономразвития России). Рост 

производительности труда должен был составить в 2012 году по отношению к 

уровню 2008 года 103 %. При росте производительности труда в 2012 году 

относительно 2011 года 103,1 % (по оценке Минэкономразвития России) в 2012 
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году к 2008 году темп ее роста составил 105 %, что превосходит целевое 

значение, согласно данному показателю. 

Рост реальных располагаемых доходов населения в 2011 году по 

сравнению с 2008 годом составил 109,2 %. Рост реальных располагаемых 

доходов населения должен был составить в 2012 году по отношению к уровню 

2008 года не менее 103 %. При росте реальных располагаемых доходов населения 

в 2012 году относительно 2011 года 105 % (по оценке Минэкономразвития 

России) в 2012 году к 2008 году темп их роста составил 114,7 %, что превосходит 

целевое значение, установленное по данному показателю [8]. 

Рост реальных располагаемых доходов населения на первом этапе 

реализации Концепции должен был составить 153 – 154% (2012 год к 2007 году). 

В 2011 году по сравнению с 2007 годом он составил 111,8 %. При росте реальных 

располагаемых доходов населения в 2012 году относительно 2011 года 105 % (по 

оценке Минэкономразвития России) в 2012 году к 2007 году темп роста этого 

показателя составил 117,4 %, то есть целевой ориентир по росту реальных 

располагаемых доходов населения на первом этапе реализации Концепции также 

достигнуть не удастся. 

Проведенный анализ показывает, что в первоначальной стадии реализации 

Концепции по ряду целевых макроэкономических индикаторов (в том числе по 

ВВП, производительности труда, инвестициям в основной капитал, реальным 

располагаемым доходам населения) запланированные ориентиры не 

достигаются. Президентом Российской Федерации В. Путиным был издан Указ 

7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости 

экономического роста, увеличения реальных доходов граждан РФ, приобретения 

технологического лидерства российской экономики Правительству Российской 

Федерации необходимо осуществить следующие меры: 

Обеспечить достижение следующих показателей: 

а) создание и усовершенствование 25 млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году; 



 

28 
 

б) повышение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов ВВП 

к 2015 году и до 27 процентов — к 2018 году; 

в) повышение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 

года; 

г) повышение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года; 

д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного 

банка согласно условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й — в 2015 

году и до 20-й — в 2018 году. 

В сфере стратегического планирования социально-экономического 

развития: 

- принять основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации в промежуток до 2018 года и прогноз долговременного социально-

экономического развития Российской Федерации в промежуток до 2030 года, 

который обеспечивает достижение целевых показателей, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Указа; 

- организовать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона о государственном 

стратегическом планировании, который предусматривает координацию 

стратегического управления и мер бюджетной политики. 

Приведенные в указе показатели не в полной мере отображают 

возможности достижения устойчивого экономического роста. 

Некоторые из них трудно измеряемы, в частности показатель «создание 

и модернизация 25 млн высокопроизводительных мест». В официальной 

статистике Росстата по рынку труда России нет такого показателя. 

Отдельные показатели представляются практически недостижимыми. Это 

относится к показателю «повышение позиции России в рейтинге Всемирного 

банка по условиям ведения бизнеса с 120 места до 20 места в 2018 г.». 
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В 2012 г. Россия согласно указанному показателю переместилась со 120 

на 112 место из 185 обследованных стран. Если учитывать, что такой темп 

изменения условий бизнеса в России сохранится, то чтобы достичь заданного 

20 места, понадобится не менее 10 лет. 

Изменить инвестиционный климат в стране за 6 лет нельзя. Помимо этого, 

оценку инвестиционного климата дают иностранные специалисты. 

Приведенные показатели имеют различные временные рамки достижения 

обозначенных результатов (2015 г., 2018 г., 2020 г.) 

Для России основной стратегической целью на период до 2020 г. должно 

стать создание социально ориентированного государства с устойчивой, 

динамичной саморегулирующейся экономикой [4]. 

Таким образом, для предотвращения проблем экономического развития, 

необходимо:  

- создание организационных, финансово-экономических условий для 

развития отраслей материального производства; 

- обеспечение социальной стабильности; 

- формирование рациональной культуры экономики; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение уровня жизни населения; 

- устойчивое расширение воспроизводства; 

- поддержание равновесного состояния окружающей среды и т.д. 
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                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возникновение концепции устойчивого развития пошатнуло 

фундаментальную основу традиционной экономики - безграничный 

экономический рост. Теория устойчивого развития, в отличие от физико-

математической теории устойчивости, считается общественной наукой, которая 

находится в стадии развития. В ней можно обнаружить много элементов утопии 

- учения о безупречном общественном устройстве, где экономика, состояние 

природы, социальная жизнь общества находятся в абсолютной гармонии. В 

наставшем тысячелетии идея устойчивости в различных ее вариациях становится 

все более объединяющей всемирной идеей повседневной жизни и изучения 

возможностей развития человеческого общества. Идея устойчивого развития 

охватывает практически все составляющие общество элементы - от семейной 

ячейки вплоть до огромных промышленных и экономических систем, их 

объединений, комплексов, государств и союзов. Устойчивость, в том числе в 

бытовом понимании, есть нерушимость, стабильность сформированного, или 

имеющегося, достигнутого и развивающегося и, дополняется мыслью, что 

устойчивость должна сопровождаться постоянными усилиями по ресурсному 

обеспечению, а сами ресурсы, в особенности природные, питающие 

устойчивость, не должны кончиться. 

В работе рассмотрены понятия устойчивого развития, основные 

показатели состояния экономики Российской Федерации, стратегия устойчивого 

развития и проблемы реализации поставленных задач. 

Курсовая работа состоит их двух глав. В первой главе рассмотрены 

теоретические основы устойчивого роста экономической системы, а именно: 

- дано общее понятие устойчивого развития; 

- приведены факторы и ориентиры концепции устойчивого развития. 

Из этой главы можно сделать вывод, что устойчивость развития 

экономики, состоит в том, что она в процессе своего развития не переходит в 

режимы, которые ведут к необратимым социально-экономическим 
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последствиям. Устойчивое развитие как концепция, подразумевает обеспечение 

равновесия между решением социально-экономических проблем и сохранением 

окружающей среды, удовлетворением жизненных потребностей в соответствии 

с нормами здорового образа жизни, а также сохранение возможности 

удовлетворения таких потребностей будущими поколениями. 

Во второй главе курсовой работы отражены показатели и уровень развития 

экономики России. Позитивная динамика цен на основные товары российского 

экспорта (энергоресурсы), в основном обеспечила высокие макроэкономические 

показатели. Совместно с этим сохранялся существенный убыток капитала из 

страны, внутренний спрос удовлетворялся в значительной мере, за счет импорта 

товаров. Уровень заработной платы по видам экономической деятельности 

демонстрирует значительную высокую дифференциацию. 

А также в ней освещена особенность перехода России к устойчивому 

развитию: рациональное и разумное использование инвестиций. 

Интеллектуальный потенциал страны также является важнейший фактором 

развития. 

Россия несмотря на свои особенности накапливает опыт демократического 

развития. Российское государство будет трансформироваться в соответствии с 

условиями и принципами устойчивого развития, внося тем самым собственный 

вклад в развитие мира в целом. 

 



 

32 
 

           СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Градов, А.П. Национальная экономика: Курс лекций/ А.П. Градов – СПб: 

Специальная литература, 1997. -240 c. 

2. Баранов, П.А. Обществознание/ П.А. Баранов, А.В. Воронцов //Новый 

полный справочник для подготовки к ЕГЭ, 2016. -542 с. 

3. Гвишиани, Д.М. Мосты в будущее/ Д.М. Гвишиани // Институт системного 

анализа, УРСС, Москва, 2004. -368 с. 

4. Сажина, М. А. Учебник для вузов Экономическая теория/ М.А. Сажина, Г.Г. 

Чибриков // М.: Издательство НОРМА, 2001. -456 с. 

5. Шелехов А.М. Основные положения стратегии устойчивого развития России, 

2002. - 161 с. 

6. Замараев, Б.  Возвращение российской экономики на траекторию роста: время 

подводить посткризисные итоги /Б. Замараев, А. Киюцевская //Вопросы 

экономики. — 2011. — № 6. – С. 20–42. 

7. Щербенко, Е.В. Вопросы экономической теории, макроэкономика/ Е.В. 

Щербенко// Проблемы современной экономики, N 3 (27), 2008. -81–85 с. 

8. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 

федерального бюджета за 2011 год (утверждено Коллегией Счетной палаты 

Российской Федерации (протокол от 30 августа 2012 г. № 34 К ( 867 ). -479 с. 

9. Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008г 1662-р Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития российской федерации 

на период до 2020 года//Система «КонсультантПлюс».-

URL:http://consultant.ru (20.12.2016) 

10.  Основные макроэкономические показатели Российской Федерации в 2016 г.- 

URL:http://cisstat.com›rus/macro/rus.htm (20.12.2016) 

11. Данные о первоначальных прогнозных и фактических показателях объема и 

темпах роста ВВП в 2005 – 2015 годах.- URL:http://yandex.ru/images 

(20.12.2016) 

 

http://consultant.ru/
https://yandex.ru/images?parent-reqid=1482321566675577-120637248026528497414116-sas1-5631&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-73


 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


