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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Современная экономика России» входит в базовую 

часть основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика.  

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен: - изучить 

сущность понятий и терминов, используя лекционный материал по соответ-

ствующей теме, предлагаемые в списке литературы учебники и учебные посо-

бия, другие материалы; - подготовиться к устным ответам на вопросы по каж-

дой изучаемой теме; - решить задачи, предлагаемые для самостоятельной рабо-

ты, на основе изученной на аудиторных занятиях методике, а также тестовые 

задания.  

Общий порядок проведения практических занятий:  

1) устный (письменный) опрос прошедшего материала;  

2) обсуждение теоретических вопросов;  

3) выполнение практических задач и анализ их решения;  

4) тестирование по изучаемой теме.  

Рабочая программа по дисциплине предусматривает проведение контроль-

ных работ по темам рабочей программы. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - зачёт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ»,  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

экономики России и функционирования современной национальной экономи-

ческой системы; анализ проблем и путей решения задач, стоящих перед нацио-

нальной экономикой. Рассматриваются причины и механизмы развития эконо-

мических дисбалансов и социальных противоречий в период позднего СССР, 

объективные предпосылки к отказу от плановой системы хозяйства, существо-

вавшие альтернативные подходы к модернизации экономики. Особое внимание 

уделено программам рыночных реформ начала 90-х годов прошлого века. Рас-

сматриваются вопросы позиционирования России в мировой экономике, вклю-

чая общий уровень экономического и социального развития, место и роль в ми-

ровой торговле, а также проблемы развития основных секторов экономики Рос-

сии. Изучаются вопросы социальной структуры российского общества, соци-

ального неравенства, бедности, основные демографические тенденции. Изуче-

ние дисциплины «Современная экономика России» направлено на формирова-

ние компетенций, связанных со способностью научного анализа экономических 

процессов на микро- и макроуровне, умением принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Для освоения материала курса обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин:, "Макроэкономика", "Микроэкономика", «Экономика труда», "Ми-

ровая экономика", "Региональная экономика", «Экономика предприятий (орга-

низаций)», "Статистика" и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необ-

ходимо как предшествующее: знания, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы при освоении дисциплин, изучающих экономические процессы, 

связанные с функционированием современной экономики России. 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по данному 

направлению подготовки: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: - основные понятия, категории Российской экономики; основы 

функционирования современной экономики России. 

Уметь: - использовать знания о состоянии современной экономики Рос-

сии в различных областях деятельности.  

Владеть: - методикой применения знаний о состоянии современной эко-

номики России в различных областях деятельности.  

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне  

ОПК-3.1. Обладает знаниями по сбору и анализу информации, необходи-

мой для изучения экономических процессов на микро- и макроуровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - методику сбора, анализа данных о социально-экономических про-

цессах и явлениях экономики России. 

Уметь: - находить и анализировать информацию о социально-

экономических процессах и явлениях экономики России. 

Владеть: - навыками анализа экономических процессов, оценки основных 

факторов, определяющих тенденции развития экономики России. 

ОПК-3.3. Владеет методическими основами анализа экономических про-

цессов на микро- и макроуровне 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику анализа экономических процессов на микро- и макро-

уровне. 

Уметь: анализировать экономические процессы на микро- и макроуровне. 

Владеть: методикой анализа экономических процессов на микро- и макро-

уровне. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При освоении каждой темы необходимо:  

- изучить тему по конспекту лекции, из рекомендованных литературных 

источников, а также используя материал из других источников;  

- выполнить практическое задание;  

- ответить на вопросы для самоконтроля; 

- ответить на тестовые задания. 

 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА РУБЕЖЕ  

XX-XXI ВЕКОВ 

 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3. 

Основные термины и понятия:  

Переходная экономика осуществляет переход из одного состояния в дру-

гое, в процессе которого происходит радикальное преобразование всей социаль-

но-экономической системы, трансформируются отношения собственности, ин-

ституты и инструменты управления, цели и средства экономического развития.  

Экономические реформы – преобразования в системе управления эконо-

микой, ведения хозяйства, путях и способах осуществления экономической по-

литики. Экономические реформы проводятся в условиях, когда выявляется 

низкая эффективность экономической системы, возникают экономические кри-

зисы, экономика недостаточно удовлетворяет потребности людей, страна от-

стает в своем развитии от других стран.  

Либерализация – процесс расширения прав и свобод граждан или под-

данных какой-либо страны – в первую очередь в политической, экономической, 

культурной и других сферах общественной жизни. 

Бюджетное финансирование - предоставленное в безвозвратном порядке 

денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из госу-

дарственного (местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением 

государственных заказов, выполнением государственных программ, содержа-

нием государственных организаций.  

Реформа (лат. reformo) – изменение правил в сфере человеческой жизни, 

не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое зако-

нодательным путём.  

Вопросы для изучения: 

1. Системы экономики. Переходная экономика. Предпосылки реформиро-

вания российской экономики.  
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2. Основные направления реформирования.  

3. Закономерности и этапы переходной экономики.  

 

1. Системы экономики. Переходная экономика.  

Предпосылки реформирования российской экономики 

 

Современная цивилизация знает 2 системы экономики: 

- рыночная экономика – основанная на частной собственности и не регу-

лируемая государством; 

- командная (плановая) экономика – основана на общественной собствен-

ности и регулируется государством. 

На основе рыночной экономики на современном этапе развития базируется 

большинство национальных экономик.  

Страны с плановой экономикой стали осуществлять переход от данной 

модели к рыночной. Переходные экономические отношения характеризуются 

тем, что в этот момент они соединяют в себе черты как прежнего, так и нового 

устройства общества. Переходная экономика представляет собой преобразова-

ние всей системы экономических отношений, а не только реформирование их 

отдельных элементов. 

 

2. Цель и основные направления экономических реформ 

 

С января 1992 года в России началась экономическая реформа, т.е. переход 

от командной к рыночной экономике.  

Целью реформ было повышение эффективности производства и жизненно-

го уровня населения на базе рыночной системы ведения хозяйства. 

Главные задачи переходной экономики: 

1. Преодоление кризисных явлений, углубившихся после вступления об-

щества в переходную экономику. 

2. Формирование рыночных отношений и рыночной инфраструктуры. 

3. Реформирование отношений собственности как основы экономической 

системы. 

4. Создание условий экономической свободы для всех субъектов хозяй-

ствования. 

5. Создание развитой системы социальной защиты и социальных гарантий, 

ограждающих население от тяжелых последствий реформирования экономики. 
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3. Закономерности и этапы переходной экономики 

За годы реформ российская экономика испытала как успехи, так и пораже-

ния. Практически во всех сферах продолжались реформы, где-то более, где-то 

менее интенсивные: 

-кризис начального периода реформ; 

- экономический рост в 2003–2007 гг.; 

- трансформационный кризис 2008–2009 гг.,  

- период низких темпов  роста на  фоне высоких цен  на  нефть в 2010–2014 гг.; 

- спад  в 2015-2016 гг. при низких ценах на нефть и от введения междуна-

родных санкций; 

- развитие экономики в период новых вызовов. 

1. Этап 1992 гг. период шоковой терапии, свободы рынка. 

Предполагалось быстро перейти от плана к рынку. 

2. Этап 1993-1998 гг. период корректировки реформ, под давлением меж-

дународных финансовых организаций  

Несмотря на неудачи первого периода реформ, западные страны настаива-

ли на продолжении по их программе 

3. Этап 1998 – 2014 период усиления роли государства в рыночной эконо-

мике и стабилизации  

4. Этап 2015 - по н.в. Период после введения санкций.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Системы экономики: характеристика и распространенность.  

2. Сущность понятия «переходная экономика».  

3. Предпосылки реформирования российской экономики.  

4. Цель и основные направления реформирования.  

5. Этапы экономической реформы.  

6. В чем основные сложности проведения реформ в России?  

7. Назовите причины и последствия указа «О свободе торговли».  

8. Какие меры могли бы послужить альтернативой всеобщей либерализа-

ции цен в России в январе 1992г.?  

9. Назовите положительные и отрицательные последствия либерализации 

цен в России  

10. Каковы успехи и недостатки либерализации внешнеэкономической де-

ятельности в России?  

11. Почему в России в 90-е года происходило сокращение бюджетного фи-

нансирования реального сектора и социальной сферы?  
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12. Какими причинами был вызван бюджетный кризис в России во второй 

половине 90-х годов?  

13. Оценка экономического положения России за годы реформ.  

14. Периоды состояния экономики. 

 

Тесты 

 

1. Экономика России это -: 

А) совокупность предприятий, производящих однородную продукцию, или 

учреждений, оказывающих однородные услуги. 

Б) совокупность предприятий и учреждений, удовлетворяющих своей ра-

ботой потребности населения. 

В) взаимосвязь рабочей силы и средств производства. 

2. Наличие какой негативной тенденции становления рыночной эко-

номики в России не отмечалось в 90-е годы?  

А) высокие социальные издержки 

Б) криминализация экономики 

В) инновационная стабилизация 

Г) экономическая дезинтеграция 

3. Какие локальные реформы входят в структуру экономической ре-

формы России?  

А) институциональная реформа, аграрная реформа, конверсия 

Б) социальная, институциональная и бюджетная реформы 

В) налоговая реформа, бюджетная реформа, конверсия 

Г) социальная и бюджетная реформы и конверсия 

4. Преобразование форм собственности и хозяйствования в сельском 

хозяйстве на основе проведения земельной реформы через приватизацию 

земли работниками бывших колхозов и совхозов – это…?  

А) аграрная реформа 

Б) предпринимательская реформа 

В) экономическая реформа 

Г) постземельная реформа 

5. Основное противоречие переходной экономики?  

А) противоречие между рабочими и предпринимателем 

Б) противоречие между централизованно-управляемой и рыночной эконо-

миками 

В) противоречие между промышленностью и сельским хозяйством 

Г) противоречие между ручным трудом и механизированным 
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6. Какие отрасли российской экономики развивались особенно быст-

рыми темпами на рубеже XIX-XX вв.:  

А) сельское хозяйство 

Б) топливная и нефтяная промышленность  

В) химическая промышленность 

7. К последствиям аграрного кризиса начала 20 века относят: 

А) провозглашение правительством политики раскулачивания 

Б) зависимость России от поставок продовольствия из других стран 

В) требования крестьян разделить помещичьи земли  

8. Как можно определить многоукладную экономику: 

А) экономика, где преобладает хозяйство традиционного типа 

Б) экономика, в которой сочетаются различные виды хозяйствования  

В) экономика страны, занимающей огромную территорию 

9. Какая отрасль промышленности наиболее динамично развивалась в 

конце 19 начале 20 веков: 

А) металлургическая  

Б) текстильная 

В) строительная 

10. Какой характер носила экономика России на рубеже 19-20 веков: 

А) аграрный 

Б) индустриальный 

В) аграрно-индустриальный  
 

ТЕМА 2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ.  

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ В 

РОССИИ 
 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3. 

Основные термины и понятия:  

Приватизация – форма преобразования собственности, представляющая 

собой процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной или 

муниципальной собственности в частные руки.  

Собственность – принадлежность вещей, материальных и духовных цен-

ностей определённым лицам, юридическое право на такую принадлежность и 

экономические отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, 

передела объектов собственности.  

Государственное имущество – это правовой институт, опосредующий 

отношения собственности государства (Федерации и ее субъектов) в отноше-

нии вещей и иного имущества.  
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Законодательная основа приватизации-основу нормативной базы при-

ватизации государственного и муниципального имущества в России составляют 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества, утвержденные постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806, нормативно-правовые акты 

субъектов РФ и муниципальных образований 

 

Вопросы для изучения 

1. Приватизация собственности в России, задачи.  

2. Подготовительный этап. Нормативная база.  

3. Этапы приватизации в России.  

4. Социально-экономические последствия приватизации в России. 

 

1. Приватизация собственности в России, задачи 

Основой рыночной экономики является частная собственность. Желание 

сделать экономику России рыночной привело к демонополизации имущества. 

Ранее функционировала командно-административное ведение хозяйственной 

деятельности. Оно предполагало высокую долю (до 95%) производственного и 

ресурсообразующего госимущества. 

Приватизация – переход государственной собственности в частную.  

Главной экономической задачей приватизации было повышение эффек-

тивности экономики за счёт создания института частной собственности на 

средства производства. 

 

2. Подготовительный этап. Нормативная база 

Приватизацию предприятий обычно связывают с именами Е. Т. Гайдара и 

А. Б. Чубайса, занимавшими в то время ключевые позиции в правительстве. 

Российские реформы проводились под пристальным вниманием Запада. 

4 июля 1991 года принимается Закон РСФСР «О приватизации государ-

ственных и муниципальных предприятий в РСФСР», согласно которому прива-

тизацию государственного имущества организует Государственный комитет 

Российской Федерации по управлению государственным имуществом (Госко-

мимущество России). 

В ноябре 1991 года председателем Госкомимущества РСФСР был назначен 

Анатолий Чубайс. 

С ноября 1991 г. начался этап форсированной приватизации. В его основу 

был положен указ No.341 Президента РФ от 29/12/1991, утвердивший «Основ-
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ные положения программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий на 1992 год». Описание непосредственно механизма демонополи-

зации содержал указ № 66 от 29.01.1992 года «Об ускорении приватизации госу-

дарственных и муниципальных предприятий». В июне 1992 года Верховным Со-

ветом РФ была утверждена Государственная программа приватизации на 1992 

год, определившая возможные способы приватизации для предприятий в зави-

симости от их размера. Для смены формы собственности большим предприятиям 

нужно было пройти процедуру акционирования до начала мероприятия. Средние 

предприятия выбирали сами механизм смены формы собственности. 

В ряде особо значимых отраслей (недра, лесфонд, шельф, трубопроводы, 

автодороги общего пользования, телевизионные станции и т. д.) приватизация 

была запрещена. В то же время, обязательной приватизации подлежали пред-

приятия оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительства, 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой и лег-

кой промышленности. 

Вся законодательная основа приватизации, несогласованная и выполнен-

ная в неприлично сжатые сроки, не предусмотрела всех нюансов и не была 

надежной опорой для данного процесса. 

 

3. Этапы приватизации в России 

Демонополизация носила поэтапный характер.  

1 этап зародился начальный этап мероприятия в 1992 году, закончился в 

1994 году.  

На таком способе демонополизации обогатилось множество людей, зани-

мающих высокие должности. Большая часть госимущества была отдана част-

ным лицам безвозмездно. Первый этап демонополизации не принес государ-

ственной казне практически никаких доходов. В период с 1992 по 1994 г. в Рос-

сии было приватизировано 111,6 тыс. предприятий, на которых работало свыше 

2/3 промышленных рабочих. 

2 этап – денежный. На этом этапе менялся вектор приватизации – от бес-

платной и быстрой раздачи собственности предстояло перейти к ее реальной 

продаже в ходе относительно «медленной» приватизации. 1995 год ознамено-

вался началом второго этапа, продолжающегося до сегодняшнего дня. В меха-

низм демонополизации нормативными актами внеслись существенные измене-

ния. Основное отличие от первого этапа состояло в том, что теперь нельзя без-

возмездно передавать государственное имущество Российской Федерации ин-

дивидуальным лицам, можно только продать его по рыночным тарифам.  
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4. Социально-экономические последствия приватизации в России 

Реформа собственности в России осуществлялась рекордно высокими тем-

пами и в сжатые сроки. Такой скорости преобразований государственного секто-

ра не знала ни одна страна с переходной экономикой. В ходе реформы собствен-

ности приоритетными были политические задачи, а не цели экономической эф-

фективности. При этом либеральные экономисты подчеркивают, что основной 

задачей правительства реформаторов был «разрыв» с командно-

административной системой и формирование основ новой рыночной экономики. 

Несмотря на серьёзные изменения структуры собственности, основные це-

ли Государственной программы приватизации не были достигнуты. Так, массо-

вая распродажа государственных активов замедлила процесс формирования 

эффективных собственников, не став средством содействия реструктуризации 

экономики. В России наблюдается самый высокий в мире уровень концентра-

ции частной собственности, сложилась ситуация, препятствующая достижению 

конкурентоспособности экономики, не состоялось формирование широкого 

слоя мелких и средних собственников. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность, необходимость приватизации в России.  

2. Цель, задачи приватизации.  

3. В чем заключаются специфика и формы приватизации собственности в России?  

4. Чем характеризуется законодательная основа приватизации?  

5. Укажите основные модели приватизации и приведите примеры их реализа-

ции в различных странах мира.  

6. Особенности первого этапа приватизации государственного имущества.  

7. В чем специфика второго законодательная основа приватизации?  

8. В чем состоят основные нарушения и негативные итоги приватизации в России? 

 

Тесты 

1. Что не относится к формам правоотношений собственности в РФ: 

А) частная собственность 

Б) государственная собственность 

В) общая собственность  

2. Система отношений собственности включает, прежде всего, два по-

люсных отношения: 

А) присвоение и отчуждение  

Б) пользование и распоряжение 

В) владение и пользование 
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13. Общественная (существующая только в обществе, через отношения 

между людьми) форма присвоения, т.е. отношения между людьми по пово-

ду присвоения благ – собственность …? 

А) общественная 

Б) экономическая 

В) социальная 

Г) коллективная 

4. Приобретение у государства и муниципальных органов в частную соб-

ственность предприятий, цехов, производств, выделенных в самостоятель-

ные предприятия, оборудования, зданий, других материальных активов 

предприятий, долей (паев, акций) государства и местных органов в капи-

тале АО? 

А) приватизация 

Б) дотация 

В) аренда 

Г) присвоение собственности 

   5. Элемент не включает в себя собственность как экономическая катего-

рия: 

А) система отношений между субъектами 

Б) система отношений между объектами  

В) субъекты 

6. Существование государственной собственности обусловлено: 

А) наличием отраслей и производств, деятельность которых малопривлекательна 

частным инвесторам; желанием правительства увеличить доходы государства 

Б) объективной обязанностью государства отвечать за решение социальных во-

просов 

В) желанием правительства увеличить доходы государства; наличием отраслей, 

отличающихся капиталоемкостью и низкой рентабельностью; необходимостью 

решать общенациональные социальные задачи 

7. Этап денежной приватизации в России начался в: 

А) 1998 г. 

Б) 1994 г.  

В) 1992 г. 

8. В соответствии с действующим законодательством имущество может 

находиться: 

А) лишь в государственной и муниципальной собственности 

Б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов 

В) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государ-

ственной и муниципальной собственности  
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9. Разгосударствление экономики означает смену: 

А) формы собственности  

Б) видов собственности 

В) особенностей собственности 

10. Объектом собственности в рыночной экономике может быть: 

А) звезды 

Б) Вселенная 

В) земля  

 

ТЕМА 3. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

    

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3.   Основные термины и понятия:  

Производственная сфера – это совокупность отраслей, непосредственно 

создающих материальный продукт (промышленность, сельское и лесное хозяй-

ство, строительство) или доставляющих этот продукт потребителю (транспорт, 

связь, торговля и т. д.). 

Отрасль – это совокупность однородных предприятий, характеризующих-

ся единством потребительского или экономического назначения производимой 

продукции, общностью перерабатываемого сырья, используемой материально-

технической базы и профессионального состава кадров. «Производственный 

сектор» – это структурное подразделение или группа реальных хозяйственных 

единиц с преимущественным выпуском какого-либо одного вида продукции, 

который и определяет его место в классификации секторов.  

Межотраслевые комплексы – крупные блоки хозяйства, которые состоят 

из отраслей хозяйства или их частей и объединены для выполнения общей 

функции в экономике страны. 

 

Вопросы для изучения 

1. Состав национальной экономики: сферы, отрасли, сектора.  

2. Роль и значение конкретных отраслей в экономике страны  

3. Отраслевая структура экономики. 

 

1. Состав национальной экономики: сферы, отрасли, сектора 

Экономика страны может быть представлена в следующих аспектах: по 

сферам, по отраслям, по секторам.  

В национальной экономике выделяют две сферы: материальное 

производство и непроизводственную сферу.  

В материальном производстве (реальный сектор экономики) создаются 
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материальные блага и услуги (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, прочие виды материальной деятельности).  

Непроизводственная сфера служит для удовлетворения материальных и 

духовных потребностей, обеспечивающих развитие личности. Эта сфера 

состоит из жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

здравоохранения, науки, образования, культуры искусства, физической 

культуры, социального обеспечения, и т. д.  

Эти две сферы находятся во взаимодействии. Под влиянием различных 

факторов соотношение между этими сферами изменяется. Обычно в развитых 

станах хорошо развита непроизводственная сфера.  

 

2. Роль и значение конкретных отраслей в экономике страны 

 

Каждая отрасль имеет свое значение для экономики страны. Отрасли, 

имеющие наиболее важное значение для экономики РФ. 

Нефтегазовая отрасль – это обобщенное название комплекса 

промышленных предприятий по добыче, транспортировке, переработке и 

распределению конечных продуктов переработки нефти и газа. Она оказывает 

существенное влияние на экономику России 

Химический комплекс относится к числу базовых отраслей экономики. 

Он играет важную роль в повышении научно-технического уровня всех 

отраслей хозяйства, так как производит новые виды материалов; позволяет 

утилизировать отходы многих производств, способствует интенсификации 

сельского хозяйства. 

 Машиностроение (базовая отрасль экономики) представляет собой 

комплекс отраслей промышленности, изготавливающих средства производства, 

транспорта, а также предметы потребления и оборонную продукцию. 

Продукция предприятий данного комплекса играет главную роль в процессе 

реализации новейших достижений современного научно-технического 

прогресса. 

Значение лесной промышленности в экономике России определяется 

колоссальными запасами древесины, широким территориальным 

распространением лесных ресурсов и тем, что в настоящее время практически 

нет такой сферы народного хозяйства, где бы не использовались древесина или 

ее производные.  

Агропромышленный комплекс (АПК) играет важную роль в экономике 

страны и является стратегической отраслью, так как определяет 

продовольственную безопасность. От функционирования АПК зависит не 
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только кол-во и кач-во потребляемых продуктов питания, а также развитие 

других сфер деятельности государства.  

АПК охватывает все производственную цепочку и включает три сферы.  

1-я – промышленность, производящая средства производства и 

производственно-техническое обслуживание; 

2-я – собственно сельское хозяйство 

3-я – отрасли по транспортировке, переработке, хранению и сбыту 

продовольствия и с. х продукции. 

 

3. Отраслевая структура экономики 

Экономика Российской Федерации представляет собой сложный 

хозяйственный механизм, сформировавшийся на базе социально-

экономического развития, межрайонного территориального разделения труда и 

интеграционных процессов. 

Интегральным показателем оценки экономического развития государства 

является показатель валового внутреннего продукта (ВВП), характеризующий 

уровень развития экономики, особенности ее структуры, эффективность 

функционирования отдельных отраслей, степень участия страны в мировых 

интеграционных процессах. 

Экономика России занимает 5-е место среди стран мира и 2-е среди стран 

Европы по объёму ВВП по ППС. По объёму номинального ВВП (1,7 трлн 

долларов США в 2019 году) Россия занимает 11-е место в мире и 5-е в Европе, 

по данным Всемирного Банка. 

Единый хозяйственный комплекс страны представлен отраслевой, 

межотраслевой и территориальной структурами.  

Отраслевая структура - это совокупность отраслей народнохозяйственного 

комплекса, характеризующихся определенными пропорциями и взаимосвязями. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите и дайте характеристику сферам экономики.  

2. Какие отрасли производственной сферы вы знаете?  

3. Какие отрасли непроизводственной сферы вы знаете?  

4. Какие выделяют сектора экономики в зависимости от целей анализа и 

вида производимой продукции?  

5. Что такое межотраслевой комплекс?  

6. Дайте характеристику основных отраслей экономики страны.  

7. Что такое отраслевая структура экономики?  

8. В чем заключается совершенствование ее отраслевой структуры  

9. Назовите перспективы развития отраслей экономики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Практическое задание: 

Определить 

- рентабельность производства основных товарных отраслей предприятия 

и эффективность товарной политики 

Исходная информация: 

Виды продукции 
Полная себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, (убыток), 

тыс. руб. 

    Зерно 3800 120 

    Овощи 4300 900 

    КРС 3700 -600 

 

Тесты 

1. Отрасль - это: 

А) совокупность предприятий, производящих однородную продукцию, или 

учреждений, оказывающих однородные услуги. 

Б) совокупность предприятий и учреждений, удовлетворяющих своей ра-

ботой потребности населения. 

В) взаимосвязь рабочей силы и средств производства. 

2. На какие сферы делят хозяйство: 

А) производственную и материальную 

Б) непроизводственную и нематериальную 

В) производственную и непроизводственную 

3. Выделение самостоятельных отраслей производства внутри ком-

плексных отраслей связано с формой общественного разделения труда: 

А) общей 

Б) частной 

В) единичной 

 . К сфере материального производства относятся отрасли: 

А) промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт 

Б) промышленность, народное образование, строительство, транспорт 

В) промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, здравоохранение 

Г) промышленность, сельское хозяйство, строительство, лесное хозяйство 

5. На количественные и качественные изменения отраслевой структу-

ры промышленности оказывают влияние: 

А) природно-климатические, социально-исторические, организационные 

факторы 

Б) эффект масштаба, вертикальная интеграция 

В) научно-технический прогресс, общественно-исторические условия, 

производственные навыки населения, природные ресурсы, рыночные факторы 
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Г) степень дифференциации продукта, уровень входных и выходных барь-

еров, характер поведения предприятий. 

6. Под инфраструктурой понимают… 

А) состав, количественные соотношения и формы взаимосвязи отраслей, 

видов производств или предприятий, входящих в состав данной отрасли 

Б) совокупность определенных групп отраслей, для которых характерны 

выпуск схожей (родственной) продукции или выполнение определенных 

народнохозяйственных функций 

В) совокупность материальных средств для обеспечения производствен-

ных и социально-бытовых потребностей 

Г) удельный вес производства отдельного предприятия (отрасли) в общем 

объеме производства отрасли (или комплексной отрасли) 

7. Под структурой отрасли понимается… 

А) состав, количественные соотношения и формы взаимосвязи отраслей, 

видов производств или предприятий, входящих в состав данной отрасли 

Б) совокупность определенных групп отраслей, для которых характерны 

выпуск схожей (родственной) продукции или выполнение определенных 

народнохозяйственных функций 

В) совокупность предприятий, для которых характерны выпуск продукции, 

предназначенной для удовлетворения одной потребности или взаимозаменяе-

мой, использование однородного сырья, схожих технологических процессов 

8. К сфере нематериального производства относятся отрасли: 

А) материально-техническое снабжение, здравоохранение, транспорт, об-

разование 

Б) промышленность, народное образование, строительство, транспорт 

В) транспорт, сельское хозяйство, лесное хозяйство, здравоохранение 

Г) промышленность, сельское хозяйство, строительство, лесное хозяйство 

9. Установите соответствие: 

1. топливно-энергетический комплекс 

2. машиностроительный комплекс 

3. металлургический комплекс 

4. химико-лесной комплекс 

А) обеспечение производства металлопродукцией 

Б) обеспечение разнообразными материалами и химическими веществами 

экономических и бытовых нужд 

В) производство и распределение энергии в разнообразных видах и формах 

Г) обеспечение населения и всех отраслей народного хозяйства машинами 

и оборудованием 
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10. К рыночным факторам, определяющим отраслевую структуру 

промышленности, относятся: 

А) научно-технический прогресс, производственные навыки населения, 

потребители, конкуренты 

Б) потребители, конкуренты, товары-субституты, влияние правительства и 

местных властей 

В) влияние правительства и местных властей, научно-технический про-

гресс, природные ресурсы, общественно-исторические условия 

Г) товары-субституты, конкуренты, влияние правительства и местных вла-

стей, природные ресурсы 

 

ТЕМА 4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И 

ПРОБЛЕМА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3.  

Основные термины и понятия:  

Макроэкономическая несбалансированность в рыночной экономике 

выражается в колебаниях величины национального продукта, занятости, уровня 

цен, которые в большинстве случаев носят циклический характер. Сокращение 

амплитуды указанных колебаний составляет основу политики макроэкономи-

ческой стабилизации.  

Экономическая реструктуризация используется для обозначения измене-

ний в составных частях экономики. В западном мире этот термин обычно ис-

пользуется для обозначения явления, когда городские районы переходят от сфе-

ры производства к сфере сектора услуг. Это имеет серьезные последствия для 

производственного потенциала и конкурентоспособности городов и регионов. 

Структурный кризис – это кризисное явление в экономике, вызванное 

несоответствием между устаревшими механизмами действующей экономиче-

ской политики и обновившимися в результате развития экономики условиями 

хозяйственной деятельности. 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность макроэкономической несбалансированности в переходной 

экономике. Структурный кризис.  

2. Проблемы и направления реструктуризации экономики России в пере-

ходный период. 
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1. Сущность макроэкономической несбалансированности в переходной 

экономике. Структурный кризис 

Переходная экономика индустриального типа, как правило, получает в 

наследство от административно-командной системы большую или меньшую 

несбалансированность структуры экономики. Она проявляется, во-первых, в 

неравномерности развития отдельных отраслей и, во-вторых, в глубоких разли-

чиях в технической оснащенности отдельных отраслей и предприятий. Несба-

лансированность народного хозяйства России явилась результатом действия 

факторов объективного и субъективного характера и проявилась в гипертрофи-

рованном развитии отраслей, производящих средства производства, а также во-

енно-промышленного комплекса (составляющего, по некоторым оценкам до 

50% машиностроения). Причем не менее 2/3 всей созданной в этих отраслях 

продукции потреблялось внутри этого же сектора экономики.  

 

2. Проблемы и направления реструктуризации экономики России  

в переходный период 

Главной задачей структурной политики является создание условий для 

устойчивого долгосрочного экономического роста выпуска продукции, поль-

зующейся платежеспособным спросом на внутреннем и внешнем рынках или 

служащей национальным интересам. 

Структурная политика оказывает воздействие прежде всего на совокупное 

предложение. При этом различают как прямое, так и косвенное воздействие на 

экономику. Прямое воздействие может иметь форму субсидий, льготных инве-

стиционных кредитов с целью создания, поддержки или развития отдельных 

предприятий, отраслей, а также проведения фундаментальных научных иссле-

дований. Косвенное воздействие осуществляется, в частности, путем налоговых 

льгот с целью поддержания или увеличения объема (выпуска) продукции, сти-

мулирования инвестиций. 

Под институциональными преобразованиями понимается изменение фор-

мальных и неформальных условий хозяйственной деятельности. Эта система 

мер включает прежде всего разработку и применение законодательства, соот-

ветствующего рыночным условиям хозяйствования. К институциональным 

преобразованиям обычно относят изменение отношений собственности (созда-

ние частного сектора), формирование новых организаций и учреждений рыноч-

ного типа (коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, инвестиционных 

фондов и др.), а также создание новой системы управления народным хозяй-

ством (путем замены административных рычагов экономическими, прежде все-

го бюджетными и налоговыми). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает несбалансированность структуры экономики?  

2. Причины несбалансированности отраслевой структуры.  

3. Особенности структуры экономики, унаследованной Россией от СССР.  

4. Направления реструктуризации экономики России.  

5. Сравнительная характеристика отраслевой структуры экономики СССР 

и России. 

Практическое задание: 

Определите изменения реальных доходов, если при темпе инфляции 50% в 

месяц зарплата за этот период выросла в 1,5 раза.  

 

Тесты 

1. Назовите основной макроэкономический показатель, по которому 

можно судить об уровне социально-экономического развития страны? 

А) уровень занятости населения 

Б) уровень жизни населения 

В) уровень инфляции 

Г) величина валового внутреннего продукта 

2. Страны, которых отличают широкомасштабная нищета населения, 

слабость экономических, институциональных и людских ресурсов, усугуб-

ляемая географическим положением – это 

А) Развитые страны 

Б) Страны – экспортеры нефти 

В) Новые индустриальные страны 

Г) Наименее развитые страны 

3. Занимается вопросами совершенствования статистического ин-

струментария, позволяющего проводить мониторинг экономического и со-

циального развития стран 

А) Евростат 

Б) Городские статистические группы 

В) Международный статистический институт 

Г) Межгосударственный статистический комитет СНГ 

4. Основная классификация стран по уровню развития, официально 

принятая ООН: 

А) с уровнем ВВП ниже среднего, вышесреднего и с оптимальным 

Б) промышленно развитые, развивающиеся и страны с централизованной пла-

новой экономикой  

В) крупные, мелкие, средние 
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5. Процесс определения размера дохода участника экономической дея-

тельности называется… 

А) распределением 

Б) получением заработной платы 

В) учётом доходов граждан налоговыми органами 

Г) начислением заработной платы 

6. «_______________объемов национального производства – наиболее 

желательное состояние для любой страны". Подберите пропущенное слово 

(слова): 

А) позитивная динамика; 

Б) устойчивое, быстрое возрастание; 

В) воспроизводство; 

Г) нециклические колебания; 

Д) устранения циклических колебаний. 

7. Экономические колебания – это: 

А) разные значения приростов объемов национального производства за опреде-

ленный период времени; 

Б) снижение степени экономической активности, связанное с изменениями в 

макроэкономической ситуации; 

В) неравномерность, периодическая разнонаправленность изменений макро-

экономических показателей; 

Г) изменения в макроэкономической политике государства, отражающиеся на 

результатах национальной экономики; 

Д) отсутствие необходимого соответствия между основными макроэкономиче-

скими показателями. 

8. Экономический цикл – это: 

А) период времени, на протяжении которого наблюдаются разнонаправленные 

изменения в основных макроэкономических показателях; 

Б) последовательное прохождение национальной экономикой всех стадий по-

ложительной экономической динамики; 

В) совокупность определенных состояний экономической активности, которые 

периодически повторяются в национальной экономике; 

Г) правильный ответ отсутствует. 

9. Какая последовательность стадий экономического цикла является 

наиболее характерной: 

А) подъем – депрессия – оживление – спад; 

Б) подъем – спад – депрессия – оживление; 

В) оживление – депрессия – спад – подъем; 

Г) спад – депрессия – подъем – оживление? 
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10. Какие среди представленных в экономической науке циклов име-

ют наибольшее признание: 

А) краткосрочные; 

Б) среднесрочные; 

В) долгосрочные. 

 

ТЕМА 5. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3. Основные термины и понятия:  

Доходы населения - совокупность денежных и натуральных поступлений, 

получаемых населением (семьёй, домохозяйством) из разных источников в те-

чение определённого периода (в статистике обычно год или месяц) и расходуе-

мых на потребление, накопление, различные налоги и сборы. 

 Социальная политика – это деятельность государства и других обще-

ственных институтов, направленная на прогрессивное развитие социальной 

сферы, улучшение качества, условий и образа жизни людей, обеспечение неко-

торых частей их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой 

социальной поддержки, защиты и помощи. Уровень жизни населения – это 

степень удовлетворения человеческих потребностей массой продукции, рассчи-

танные за определенный период времени.  

Уровень бедности населения – это социально-экономическое явление, 

когда индивид или определенная социальная группа не способны удовлетво-

рить даже минимальные потребности, необходимые для жизни.  

Потребительская корзина – набор товаров и услуг, характеризующий 

уровень и структуру потребления человека или семьи. Термин используется в 

двух основных значениях: минимальная потребительская корзина, средняя по-

требительская корзина. Минимальная потребительская корзина используется 

для расчета прожиточного минимума. 

 

Вопросы для изучения 

1. Доходы населения, их виды и показатели измерения. Особенности диф-

ференциации населения по доходам в России.  

2. Государственная социально-экономическая политика доходов населения. 

1. Доходы населения, их виды и показатели измерения. Особенности 

дифференциации населения по доходам в России. 

Уровень благосостояния людей характеризуется, прежде всего, получени-

ем доходов. Доходы населения – это сумма денежных средств и материальных 
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благ, полученных в общественном производстве или произведенная домашним 

хозяйством, или какой-либо другой деятельности за определенный промежуток 

времени. 

Доходы населения подразделяются на: денежные, натуральные, номиналь-

ные, располагаемые, реальные. 

Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде 

оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипен-

дий, различных пособий, доходов от собственности в виде процентов, дивиден-

дов, доходов от продажи товаров, доходы от оказания на сторону различных 

услуг и др. 

Натуральные доходы включают, прежде всего, продукцию, произведен-

ную домашними хозяйствами для собственного потребления, а так же получен-

ную в общественном производстве. 

Номинальные доходы – это общее количество денег, которое получено за 

определенный период времени. Номинальные доходы характеризуют уровень 

денежных доходов независимо от налогообложения и изменения цен. 

Располагаемый доход представляет только ту часть номинального дохо-

да, которая может быть использована непосредственно на личное потребление 

товаров и услуг, а так же на сбережения. Иными словами, располагаемый доход 

равен номинальному доходу минус взносы налоги, обязательные платежи (от-

числения в пенсионный фонд, на социальные нужды и другие). 

Реальный доход отражает покупательную способность нашего денежного 

дохода. Он представляет собой количество товаров и услуг (в стоимостном вы-

ражении), которое может купить на располагаемый доход в течение определен-

ного периода времени (т. е. здесь учитываются возможности изменения цен). 

 

2. Государственная социально-экономическая политика доходов населения 

 

Социальная политика государства призвана смягчить неравенство в дохо-

дах людей, чтобы не допускать чрезмерного социального расслоения и напря-

женность в обществе. 

Государственная политика доходов заключается в перераспределении их 

через государственный бюджет путем дифференцированного налогообложения 

различных групп получателей дохода и социальных выплат. При этом значи-

тельная доля национального дохода переходит от слоев населения с высокими 

доходами к слоям с низкими доходами. Ныне все развитые страны мира созда-

ли системы социальной поддержки малоимущих. 

Социальные трансферты – это система мер денежной или натуральной по-

мощи малоимущим, не связанной с их участием в хозяйственной деятельности 
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национальной экономики. Выплаты населению производятся из местных бюд-

жетов, государственных внебюджетных социальных фондов, а также средств 

общественных организаций. 

Социальная политика направлена на ослабление дифференциации доходов 

и имущества, смягчение противоречий между участниками рыночной экономи-

ки и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Показатели доходов населения: характеристика, особенности, структура.  

2. Сущность и методика расчета показателей, характеризующих диффе-

ренциацию – коэффициент Джини и децильный коэффициент.  

3. Сущность понятий, предусмотренных в законодательстве РФ: прожи-

точный минимум, потребительская корзина, минимальный размер оплаты тру-

да, уровень бедности.  

4. Особенности социальной политики государства в СССР и России.  

5. Основные направления социальной политики в современной России . 

 6. Особенности дифференциации населения по доходам в современной 

России. Характеристика дифференциации населения по доходам. Сравнение с 

развитыми странами.  

7. Межрегиональная, межотраслевая дифференциация населения по уров-

ню доходов.  

8. Рейтинг богатых людей России (источники доходов, компании, зару-

бежные активы…)  

 

Практическое задание:  

Имеются следующие данные по региону: 

Показатель 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Среднегодовая численность населения, млн. чел. 12,2 12,1 

Численность занятых в экономике, млн. чел. 5,7 5,6 

Денежные доходы, млрд. руб., всего 75,2 134,8 

в том числе оплата труда, млрд. руб. 28,5 54,9 

Денежные расходы, млрд. руб., всего 72,6 131,7 

в том числе оплата обязательных платежей и взносов 4,5 9,5 

Прожиточный минимум (на душу населения в месяц), 

руб.   

Индекс потребительских цен 1,000 1,700 
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Определите: 

1) индекс покупательной способности рубля; 

2) индекс реальных располагаемых денежных доходов населения; 

3) среднедушевой доход, его соотношение с величиной прожиточного ми-

нимума; 

4) индекс реального среднедушевого дохода; 

5) индексы номинальной и реальной заработной платы. 

 

Тесты 

 

1. Трансфертные платежи – это: 

А) выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его стороны то-

варов и услуг 

Б) выплаты правительством отдельным лицам 

В) одна из форм заработной платы и жалованья 

Г) нетрудовой доход 

2. Располагаемый доход – это: 

А) заработная плата, жалованье, рента и доход в форме процента на капитал 

Б) заработная плата и жалованье, рента и доход в форме процента на капитал 

В) капитал минус налог на личный доход 

Г) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи 

3. Какое влияние на распределение дохода оказывает прогрессивный 

налог? 

А) усиливает неравенство в распределении дохода 

Б) не оказывает никакого воздействия 

В) способствует более равномерному распределению дохода 

Г) нельзя дать однозначный ответ 

4. Какие меры государство может законодательно регулировать в об-

ласти заработной платы: 

А) минимальный размер оплаты труда 

Б) предельный уровень заработной платы 

В) оба варианта верны  

Г) нет верного ответа 

5. Изъятие государством части доходов у средне-и высокодоходных 

слоев населения проводится в форме: 

А) налогов  

Б) дотаций 

В) трансфертов 
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6. Увеличение номинальных доходов в зависимости от роста цен 

называется: 

А) трансферт 

Б) деноминация 

В) индексация  

7. Среднедушевой доход рассчитывается: 

А) на каждого члена семьи независимо от того, получает он какой-нибудь до-

ход или нет  

Б) на каждого члена семьи старше 18 лет 

В) на каждого члена семьи, имеющего доход 

8. При изменении системы налогообложения доходов физических лиц 

с прогрессивной на пропорциональную дифференциация доходов населе-

ния иллюстрируется… 

А) перемещением точки по кривой Филлипса влево 

Б)удалением кривой Лоренца от линии абсолютного равенства 

В) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного равенства 

Г) перемещением точки по кривой Филлипса вправо 

9. Улучшение ситуации неравенства доходов характеризуется… 

А) увеличением значения коэффициента Лернера 

Б) уменьшением значения коэффициента Джини 

В) увеличением значения коэффициента Джини 

Г) уменьшением значения коэффициента Лернера 

10. При изменении системы налогообложения доходов физических лиц 

с пропорциональной на прогрессивную дифференциация доходов населе-

ния иллюстрируется… 

А) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного неравенства 

Б) перемещением точки по кривой Филлипса вправо 

В) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного равенства+ 

Г) перемещением точки по кривой Филлипса влево 

 

ТЕМА 6. ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИИ 

 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3. 

Основные термины и понятия:  

Пенсионная реформа  – совокупность организационных, правовых, эко-

номических и политических мероприятий, связанных с изменением условий 

пенсионного обеспечения.  
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Застрахованное лицо – лицо, на которое распространяется обязательное 

пенсионное страхование и за которое уплачиваются (уплачивались) страховые 

взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии.  

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации – форма образова-

ния и расходования денежных средств на цели обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

Обязательное пенсионное страхование – система создаваемых государ-

ством правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застра-

хованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового 

обеспечения. 

Пенсионные накопления – совокупность учтенных в специальной части ин-

дивидуального лицевого счета средств, сформированных за счет поступивших 

страховых взносов на обязательное накопительное финансирование трудовых пен-

сий и дохода от их инвестирования. 

 

Вопросы для изучения 

 

1. Необходимость проведения пенсионной реформы в России.  

2. Сущность пенсионной реформы в России  

3. Проблемы проведения пенсионной реформы в России. 

 

1. Необходимость проведения пенсионной реформы в России 

 

Действовавшая ранее пенсионная система устарела и не устраивала мно-

гих: пенсионеров - из-за низкого размера, работодателей – из-за высоких стра-

ховых взносов в пенсионный фонд, государство – из-за значительного давления 

на бюджет. Пенсию получали около 40% населения страны, за счет различных 

льгот реальный возраст выхода на пенсию был значительно ниже и на всех ста-

ло не хватать, т.е. многим, рано и мало.  

Общемировой тенденцией последних десятилетий является увеличение 

продолжительности жизни населения и постепенное повышение пенсионного 

возраста (ПВ). Особенно это характерно для стран с высоким уровнем эконо-

мического и социального развития, сопровождающегося также ростом периода 

физиологической трудоспособности граждан. 

 

2. Сущность пенсионной реформы в России 

Цель Пенсионной реформы - повышение уровня трудовых пенсий за счет 

долевого пополнения средств и улучшения их использования. Т.е. основной 

https://opensii.info/pensionnyy-vozrast/
https://opensii.info/pensionnyy-vozrast/
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идеей реформы стал переход от распределительной системы пенсионного обес-

печения к накопительной. Пенсионные отчисления будут поступать уже не в 

общий фонд, а на накопительный счет каждого конкретного человека.  

В девяностых правительство приняло несколько законодательных актов, ко-

торые были направлены на то, чтобы сформировать систему обязательного пен-

сионного страхования (ОПС). Правовой основой проводимых изменений явля-

ется Постановление Правительства РФ от 07.08.1995 N 790 и Федеральный закон 

от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".  

Трудовые пенсии в РФ устанавливаются и выплачиваются в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (28 де-

кабря 2013 г.). 

Пенсионная рефо́рма 2019 –2028 годо́в – этап реформирования пенсион-

ной системы Российской Федерации, предусматривающий постепенный 

подъём пенсионного возраста (мужчин 1959 –1963, женщин 1964 –1968 годов 

рождения). По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, жен-

щины (моложе 1968 г.р.) будут выходить на пенсию в 60 лет (планировалось в 

63 года), мужчины (моложе 1963 г.р.)– в 65 лет. Это позволило значительно 

сэкономить бюджет. Число пенсионеров в России по итогам 2019 года умень-

шилось примерно на 355 тысяч человек. Экономия госбюджета составила 21,5 

млрд рублей. 

Законодательной базой реформы считается законопроект об улучшении 

пенсионного законодательства (Государственная Дума приняла закон в оконча-

тельном чтении 27.09.2018 г.). Совет Федерации одобрил закон 03.10.2018 г. 

Тогда же Владимир Путин подписал закон. 

Расчет пенсий постоянно менялся. Сейчас в ПФР производят расчет пен-

сии по баллам. И от того сколько единиц накопил гражданин будет зависеть 

размер материальных выплат на заслуженном отдыхе. На текущий 2022 год 

стоимость одного балла в денежном эквиваленте составляет 107,36 р. 

 

Из чего складываются 

Начисляют единицы исходя из страховых и социальных взносов, который 

работодатель отчисляет за работника в ПФР. 

Для расчета денежных выплат на заслуженном отдыхе существует формула: 

 СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:  

 СП – страховая пенсия  

 ИПК – это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначе-

ния гражданину страховой пенсии  

 СИПК – стоимость пенсионного балла в году назначения страховой пенсии.  

 

https://pfrp.ru/faq/obyazatelnoe-pensionnoe-strahovanie.html
https://pfrp.ru/faq/obyazatelnoe-pensionnoe-strahovanie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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В 2022 году СИПК = 107,36 руб. Ежегодно индексируется государством. 

ФВ – фиксированная выплата. Ежегодно индексируется государством. Та-

ким образом, расчет страховой пенсии в 2022 году осуществляется по формуле: 

СП = ИПК * 107,36 + 7220,0 р. 

- ФВ – фиксированная выплата, в рублях; 

- КвФВ – коэффициент повышения ФВ. 

Стоимость балла каждый год утверждает законодатель. На период с 2019 

по 2024 годы стоимость баллов утверждена Федеральным законом № 350-ФЗ: 

- с 01.01.2020 – 93 Р 

- с 01.01.2021 – 98,86 Р 

- с 01.01.2022 – 107,36 Р 

- с 01.01.2023 – 113,37 Р 

 с 01.01.2024 – 119,61 Р 

 

3. Проблемы проведения пенсионной реформы в России 

Пенсионная реформа остается одним из главных направлений реформиро-

вания российской экономики, имеющим также колоссальное политическое зна-

чение (40% населения получают пенсии).  

Проблемы проведения пенсионной реформы: 

1. Слишком высокая целевая возрастная планка, особенно для мужчин, или 

скорость увеличения ПВ. Почему установлен именно уровень «65» («60»)  

2. Обострение проблемы занятости (для выпускников, людей пред- пенси-

онного возраста и т.д.) 

3. Реальные пенсии уже ставших пенсионерами граждан не повысились, а 

возможное увеличение будущих пенсионеров запланировано только через 8 лет 

с 2028г.  

4. Слабая информированность населения. 99% процентов граждан на са-

мом деле не понимают, в чем же собственно заключается сама реформа. Уро-

вень доходности УК низкий. Значит нет накопления. Низкий уровень доверия 

населением финансовой системе  

5. Значительная часть зарплаты прячется, значит предприятия уменьшаю 

налогооблагаемую базу для пенсионных отчислений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Причины реформирования пенсионной системы?  

2. Как меняется нагрузка на работающее население?  

3. В чем основные отличия современной пенсионной системы от совет-

ской?  

4.  Особенности пенсионной реформы 2019 –2028 годов.  



33 
 

5. Какова методика расчета пенсии по баллам?  

6. Какие основные проблемы проведения пенсионной реформы?  

 

Практическое задание  

Привести методику расчета пенсии по баллам 

 

Тесты 

1. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федерально-

му государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не 

может превышать: 

А) 1,8 должностного оклада 

Б) 1,6 должностного оклада 

В) 3-х должностных окладов 

2. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

могут быть назначены гражданам, пострадавшим в результате радиаци-

онных или техногенных катастроф, и членам их семей: 

А) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю поте-

ри кормильца 

Б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца 

В) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца 

Г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия 

Д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия 

3. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

производится: 

А) на основании заявления гражданина 

Б) на основании решения Пенсионного фонда РФ 

В) на основании постановления Министерства труда и социального разви-

тия РФ 

4. Состояние российской пенсионной системы с точки зрения доста-

точности средств обязательного пенсионного страхования для наполнения 

бюджета ПФР можно охарактеризовать следующим образом: 

А) взносы избыточны 

Б) взносы недостаточны 

В) в целом они обеспечивают сбалансированный бюджет 

Г) их было бы достаточно, если бы они не переводились в федеральный 

бюджет 

5. Общий размер взносов для работодателей на обязательное пенсион-

ное страхование составляет: 

А) 16% 
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Б) 22% 

В) 32% 

Г) 6% 

6. В рамках обязательного пенсионного страхования выплачивается: 

А) фиксированная выплата к страховой пенсии 

Б) социальная пенсия 

В) негосударственная пенсия 

7. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

А) решения Правительства РФ; 

Б) заявления пенсионера; 

В) решения Пенсионного фонда РФ 

8. Трудовая пенсия назначается: 

А) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возник-

новения права на данную пенсию) 

Б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени огра-

ничения способности к трудовой деятельности или смерти кормильца 

В) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения пра-

ва на трудовую пенсию) 

9. Взносы за застрахованных лиц в ПФР влияют на размер страховых 

пенсий: 

А) в полном размере 

Б) по нормативам, определенным законодательством 

В) в пределах МРОТ 

Г) в зависимости от экономической ситуации в стране 

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения 

трудовой пенсии по старости на общих основаниях: 

А) 1 день 

Б) 5 лет 

В) 1 год 

Г) 20 лет 

 

 

ТЕМА 7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3.  

Основные термины и понятия:  
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Демографический потенциал - это потенциал воспроизводства населе-

ния, включающий потенциалы изменений рождаемости и смертности; в широ-

ком смысле – это потенциал общего движения населения – потенциал воспро-

изводства населения и миграционный потенциал, включающий возможные из-

менения численности и структуры населения за счёт рождаемости, смертности, 

эмиграции и иммиграции. 

Демографическая политика – целенаправленная деятельность общества 

в области упорядочивания демографических процессов. 

Миграция – это любые перемещения или переселения как внутри страны 

(внутренняя), так и за её пределы (внешняя). Существует сезонная миграция: 

например, в Турции, когда наступает туристический сезон, молодёжь перебира-

ется в крупные города.   

Иммиграция населения – въезд населения одной страны (государства) в 

другую на временное или постоянное проживание, рассматриваемый по отно-

шению к стране, куда въезжают мигранты.  

 

Вопросы для изучения 

1. Современная демографическая ситуация в России.  

2. Демографическая политика в России. 

 

1. Современная демографическая ситуация в России 

На протяжении нескольких десятилетий в России наблюдается выражен-

ный демографический кризис, под которым понимается резкое уменьшение 

численности населения. 

Важная характеристика демографического состояния – уровень рождаемо-

сти. Сегодня уже ясно, что почти во всем мире наблюдается тенденция сниже-

ния рождаемости, и хотя суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России 

растет, но остается одним из самых низких на планете. Коэффициент, равный 2, 

обеспечивает воспроизводство населения, более 2,15 – способствует росту его 

численности.  

Важный аспект анализа динамики численности населения – этнический. 

Убыль населения происходит в регионах с преимущественно русским населе-

нием. Лидерами по положительным демографическим показателям являются 

национальные республики с низкой долей русского населения 

В основном же общую ситуацию спасает миграционный прирост. Благодаря 

приезжим и существенному снижению потерь по естественному приросту чис-

ленность населения показывает в последние годы положительную динамику. 
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2. Демографическая политика в России 

Демографическая политика - это целенаправленная деятельность государ-

ственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования вос-

производства населения, призванная сохранить или изменить тенденции дина-

мики его численности и структуры. Иными словами, это политика, воздейству-

ющая на процессы рождаемости, брачности, разводимости, смертности, на воз-

растную структуру населения. 

Основные задачи демографической политики РФ на период до 2025 года: 

- сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в 

трудоспособном возрасте от внешних причин; 

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее 

чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 

и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжитель-

ности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для веде-

ния здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости 

социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболе-

ваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими за-

болеваниями, и инвалидов; 

- повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ре-

бенка и последующих детей; 

- укрепление института семьи; 

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографиче-

ского и социально-экономического развития, с учетом необходимости их соци-

альной адаптации и интеграции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что означает понятие «депопуляция»?  

2) Какие показатели характеризуют демографическое состояние страны?  

3) Что такое «русский крест» в оценке демографической ситуации в 

стране?  

4) В какой период современной России была наибольшая естественная 

убыль населения?  

5) Дайте оценку половозрастной структуре населения страны?  

6) Назовите основные цели демографической политики Российской Феде-

рации.  

7) Какие меры направлены на предотвращение негативных последствий 

депопуляции?  
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8) Оцените с точки зрения складывающейся демографической ситуации 

меры, для регулирования миграции.  

Практическое задание  

Механическое движение населения региона характеризуется следующими 

данными: 

     Среднегодовая численность населения, чел. 146900 

     Прибыло в данный регион, чел. 495 

     Выбыло из региона, чел. 216 
 

Определите: 1) миграционный прирост; 2) объем миграции; 3) коэффици-

ент прибытия; 4) коэффициент выбытия; 5) коэффициент миграционного обо-

рота; 6) коэффициент эффективности миграции. 

Вывод:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Тесты 

1. К задачам демографической политики в области стимулирования 

рождаемости и укрепления семьи относятся… 

А) всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной 

жизнедеятельности личности 

Б) повышение эффективности использования миграционных потоков 

В) создание условий для самореализации молодежи 

Г) улучшение репродуктивного здоровья населения 

Д) обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая предоставле-

ние материальной помощи при рождении ребенка 

2. Фиксированным минимальным значением продолжительности 

предстоящей жизни для построения индекса развития человеческого по-

тенциала является … лет 

А) 18 

Б) 23 

В) 25 

Г) 33 

Д) 38 

3. Среди прогнозных направлений в демографии выделяют … 

А) прогноз численности населения 

Б) прогноз качества населения 

В) прогноз состава населения 

Г) прогнозную оценку демографической ситуации 

Д) прогнозную оценку экономической ситуации 
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4. При разработке демографических прогнозов используется … под-

ход, который опирается на методы статистического и математического 

анализа, анализ моделей сложившегося воспроизводства населения и его 

демографического поведения к началу прогнозного периода 

А) функциональный 

Б) нормативный 

В) аналитический 

Г) вариантный 

Д) статистико-аналитический 

5. К основным компонентам структуры демографической политики 

относятся 

А) политико-демографическое сознание 

Б) правовое и гуманитарное сознание 

В) политико-демографическая деятельность 

Г) политическая деятельность 

Д) политико-демографические институты 

6. В Концепции демографического развития РФ в качестве областей 

демографического развития определены … 

А) укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни 

Б) повышение экономического роста и производительности труда 

В) стимулирование рождаемости и укрепление семьи 

Г) миграция и расселение 

Д) борьба с безработицей и безграмотностью 

7. Объектами демографической политики могут быть … 

А) население страны в целом или отдельных регионов 

Б) профессиональные коллективы 

В) социально-демографические группы 

В) семьи определенных типов или стадий жизненного цикла 

Г) социальные институты 

8. Целями демографической политики в государствах суженного типа 

воспроизводства являются … 

А) повышение рождаемости 

Б) снижение рождаемости 

В) снижение продолжительности жизни населения 

Г) повышение естественного прироста 

Д) снижение естественного прироста 

9. К административно-правовым мерам демографической политики 

относятся … 
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А) законодательные акты, регламентирующие положение детей в семьях, 

алиментные обязанности 

Б) оплачиваемые отпуска и различные пособия при рождении детей 

В) законодательные акты, регламентирующие условия занятости и режим 

труда 

Г) пособия на детей в зависимости от их числа, возраста, типа семьи 

Д) законодательные акты, регламентирующие социальное обеспечение не-

трудоспособных работающих женщин-матерей 

10. Целями демографического развития Российской Федерации явля-

ются … 

А) стимулирование рождаемости и укрепление семьи 

Б) миграция и расселение 

В) стабилизация численности населения 

Г) формирование предпосылок к последующему демографическому росту 

Д) повышение экономического роста и производительности труда 

 

ТЕМА 8. СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ МИКРОЭКОНОМИКИ И ИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3. 

Основные термины и понятия:  

Субъекты экономических отношений на микроуровне – это индивиды, 

домашние хозяйства, фирмы (деловые единицы) и отрасли (множества фирм). 

Следовательно, в центре микроэкономического исследования – экономический 

субъект, стремящийся максимально удовлетворить свои потребности с меньши-

ми затратами с помощью ограниченных ресурсов («экономический человек»). 

Малое предприятие - это организация, которая попадает под критерии 

определенные в законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 
 

Вопросы для изучения 

1. Особенности российской микроэкономики, ее субъекты  

2. Формирование современной микроэкономики в России  

3. Тенденции изменения роли микрохозяйств в национальной экономике 
 

1. Особенности российской микроэкономики, ее субъекты 

Микроэкономика (от греч. micros – малый + экономика) – часть нацио-

нальной экономики, которая отличается от других секторов производства ма-

лыми размерами.  
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К основным субъектам микросистемы относятся: 

а) домохозяйства. Это группа людей, которые объединяют свои доходы, 

имеют общую собственность и вместе принимают экономические решения. 

Наиболее характерным примером домохозяйства является семья. Однако роль 

домохозяйства в микроэкономике может выполнять и отдельный человек, кото-

рый самостоятельно формирует и использует свои доходы, не вступая в любые 

объединения с иными гражданами. Роль домохозяйств в микроэкономической 

системе двоякая. 

б) предприятия (фирмы). К ним относятся любые хозяйствующие субъек-

ты, которые занимаются производственным потреблением ресурсов и произво-

дят товары или услуги с целью получения дохода. 

в) государство. Оно в микросистеме рассматривается как совокупность ор-

ганов власти, которые осуществляют роль координатора и регулятора экономи-

ческой жизни. Исследователь микросистемы абстрагируется от того факта, что 

государство является собственником значительного количества предприятий, 

организует производство товаров общественного пользования и тому подобное. 

Наиболее существенным для него является координационная роль государства. 

Современная экономика основана на разделении труда, при котором каж-

дый производитель специализируется на производстве некоего товара, продаёт 

его на рынке, получает за это деньги и на них покупает все необходимые ресур-

сы для производства. 
 

2. Формирование современной микроэкономики в России 

Совершенно иначе и весьма противоречиво сложилась микроэкономика в 

России. Процесс формирования микроэкономики в России не вполне завершил-

ся. Об этом свидетельствуют следующие сравнительные данные. В западных 

странах малые и средние предприятия составляют 70% всех предприятий, а у 

нас – 20%. Примечательно, например, что малых предприятий с численностью 

занятых менее 20 человек в Италии насчитывалось 4 млн, а в США – 6 млн. 

Для ускорения развития малого и среднего предпринимательства россий-

ское правительство наметило и осуществляет ряд неотложных мер. 

Во-первых, правительство ввело запрет на необоснованное вмешательство 

чиновников всех уровней в предпринимательскую деятельность. Подобное 

вмешательство и частые проверки предприятий нередко осуществлялись ра-

ботниками муниципалитетов в корыстных целях. 

Во-вторых, продолжена приватизация государственного имущества. Речь 

идет об активизации выкупа недвижимого имущества, арендуемого предпри-

нимателями.  

В-третьих, сейчас малые предприятия более широко вовлекаются в про-

граммы ремонта многоквартирных домов и расселению аварийного жилья. 
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3. Тенденции изменения роли микрохозяйств в национальной экономике 

Чтобы понять роль микроэкономики в обществе, важно, прежде всего вы-

яснить их две противоположные стороны – положительные и отрицательные 

качества. 

Мелкие предприятия обладают рядом достоинств: 

- здесь требуется затратить сравнительно немного средств и его просто ор-

ганизовать; 

- весь доход достается только единоличному собственнику; 

- деятельность мелких предприятий нужна в тех областях экономики, где 

удовлетворяются индивидуальные запросы людей (пошив одежды, ремонт, 

сфера услуг и т.п.). 

Экономические и социальные функции малого предпринимательства ста-

вят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его неотъ-

емлемой частью реформирования экономики России. Высокие темпы внедре-

ния нововведений, мобильность технологических изменений, быстрый рост 

сферы услуг и занятости, острая ценовая и неценовая конкуренция, ведущая, с 

одной стороны, к снижению цен, а с другой – к тому, что потребитель получает 

продукцию и услуги высокого качества, возможность для государства получать 

большие средства в форме налоговых поступлений – все это и определяет роль 

малых предприятий в развитии экономики страны. 

Во всех развитых странах малый и средний бизнес успешно соседствует с 

массовым производством, крупными производителями и продавцами. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. К основным субъектам микросистемы относятся.  

2. Основы развития микроэкономики.  

3. Формирование микроэкономики в России.  

4. Трансформация субъектов микроэкономики в России.  

5. Преимущества и недостатки малых предприятий.  

6. Роль малых предприятий в современной экономике России.  

Практическое задание  

Некий гражданин Н., отказавшись от должности инженера с окладом 500 

дол. в месяц, организовал малое предприятие. Для этого он использовал лич-

ные сбережения в сумме 1500 тыс. дол. Кроме того, был привлечен кредит в 

размере 5000 дол. Какую величину составят экономические и бухгалтерские 

издержки соответственно, если годовой процент за кредит составляет 20%, а по 

вкладам граждан – 12%.  
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Тесты 

1. Микроэкономика: 

А) оперирует совокупными или общими уровнями доходов, занятости 

и производства 

Б) подробно исследует отдельных экономических субъектов, которые 

представляют экономическую систему 

В) изучает детальную информацию об отдельных сегментах экономи-

ческой системы 

Г) базируется на широком подходе 

Д) изучает экономику предприятий 

2. Основные экономические субъекты – это: 

А) предприниматели, наемные работники и менеджеры 

Б) государство, менеджеры и домохозяйства 

В) домохозяйства, фирмы и наемные работники 

Г) домохозяйства, фирмы и государство 

3. Экономическими благами являются: 

А) блага, предоставляемые человечеству природой; 

Б) продукты, созданные в результате хозяйственной деятельности людей+ 

В) блага, обладающие ценой 

4. Какие критерии установлены для отнесения предприятий к разряду 

малых: 

А) численность персонала 

Б) объем выпуска продукции и численность персонала 

В) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования 

уставного капитала 

Г) численность персонала и формирование уставного капитала 

5. Основные вопросы экономики формулируются как: 

А) Что потребляется? Как производится? Кто производит? 

Б) Что производится? Как производится? Кем потребляется?  

В) Что потребляется? Как производится? Кто потребляет? 

6. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «госу-

дарство в экономике»: 

А) Совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, дей-

ствующих на всех территориальных уровнях управления + 

Б) Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, принадлежа-

щих жителям данной страны 

В) Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на 

территории данной страны 
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7. Основными критериями, по которым современные западные эко-

номисты классифицируют разные экономические системы, являют-

ся(ется): 

А) производительность труда 

Б) форма собственности на ресурсы и способ координации действий хозяй-

ствующих субъектов  

В) уровень развития производительных сил и их соответствие производствен-

ным отношениям 

8. К какому типу экономических систем относится экономика бывше-

го СССР? 

А) традиционному типу 

Б) рыночному типу 

В) командному типу 

Г) рыночному типу с элементами традиционной системы 

9. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъёмы и спады уровней 

экономической активности, отличающиеся друг от друга продолжительно-

стью и интенсивностью, называются: 

А) макроэкономическим равновесие 

Б) экономическим циклом  

В) экономическим развитием 

10. В структуре экономики предприятия (фирмы) выполняют следу-

ющие функции: 

А) производства 

Б) распределения 

В) обмена 

Г) потребления 

 

ТЕМА 9. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель изучения темы – формирование компетенций: УК-10.1. ОПК-3.1. 

ОПК-3.3.   Основные термины и понятия:  

Глобализация мировой экономики - это усиление взаимозависимости и 

взаимовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, выражающе-

еся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

 Экспорт – это продажа товаров, сырья, услуг и технологий зарубежным 

покупателям.  
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Импорт – это ввоз в страну иностранных товаров, услуг, технологий или 

капитала для реализации и применения на внутреннем рынке без обязательств 

по обратному вывозу.   

Инновационно-инвестиционная политика страны – это направленная 

деятельность государства на совершенствование государственного регулирова-

ния, развития и стимулирования инновационной деятельности путем ее инве-

стирования для устойчивого развития экономики и решения важнейших задач 

социально-экономической системы государства.  

Политика импортозамещения - это стратегия ведения экономики и про-

мышленной политики государства, которая заключается в замене импортных 

товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного 

производства. Как правило, страны увеличивают расходы на развитие при-

быльных отраслей, усиливают поддержку национальных предприятий для по-

вышения эффективности замещения импорта. 

 

Вопросы для изучения 

1. Проблема открытой экономики в России. Конкурентные преимущества и 

слабости российской экономики.  

2. Внешнеэкономические связи России и их характеристика.  

3. Место и роль России в мировой экономике. 

 

1. Проблема открытой экономики в России. Конкурентные преимущества 

и слабости российской экономики 

Главным направлением экономических преобразований является интерна-

ционализация, глобализация мирохозяйственных отношений.  

В современном мире существование национальной экономики изолирован-

но от других практически невозможно. Стремление обеспечить страну всем не-

обходимым за счет собственного производства ведет к истощению экономики. 

Глобализация это процесс объединения (интеграции) национальных хо-

зяйств в единую мировую экономику.  

Сегодня главным вопросом для России является вопрос о ее месте в глобаль-

ной мировой экономике. Сложность глобализации экономики России заключается 

в создании открытой экономики (прозрачные национальные границы), при этом 

экономика страны должна обеспечивать национальную безопасность. 

Создавая рыночную экономику, Россия стремится войти в мировую как 

равноправный партнер. Это требует от страны реализации открытой внешне-

экономической политики. Вместе с тем, претендуя на роль сверх державы, Рос-

сия должна проводить политику, направленную на создание экономически 

сильного конкурентоспособного независимого государства.  
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2. Внешнеэкономические связи России и их характеристика 

Мировое хозяйство представляет собой взаимосвязанные между собой 

экономики практически всех цивилизованных стран. Вхождение и уровень ин-

тегрирования национальной экономики в мировое хозяйство определяется ком-

плексом факторов, среди которых выделяют следующие. Во-первых, эффект 

(экономическая и политическая выгода стран-участниц интеграционного про-

цесса). Главным критерием при этом выступают национальные интересы. Во-

вторых, участие в мирохозяйственных связях для страны становится возмож-

ным при условии адекватной адаптации национального хозяйства и институци-

онально-правовой базы государства к унифицированным нормам и требовани-

ям мирового экономического сообщества. Основными условиями участия стра-

ны в международных экономических организациях в настоящее время являют-

ся: политическая стабильность; отсутствие резких колебаний в состоянии наци-

ональной экономики и ее открытость. Открытость экономики подразумевает: 

прозрачность (свободный доступ к информации о макроэкономической ситуа-

ции); экономическую свободу внутри страны; участие страны в мировом инте-

грационном процессе. 

Создавая рыночную экономику, Россия стремится войти в мировое хозяй-

ство как равноправный партнер, намеревающийся соблюдать и уважать между-

народные правовые основы мирового сообщества. Формирование основ рыноч-

ной экономики объективно потребовало реализации открытой внешнеэкономи-

ческой политики. Без внешнего рынка России было бы очень сложно разрешить 

проблему товарного дефицита, ненаполненности внутреннего рынка. Обраще-

ние к импорту позволило существенно смягчить остроту первых месяцев пере-

ходного периода. 

Роль внешнеэкономического фактора весьма велика для любой националь-

ной экономики. Количественное определение места внешней торговли выража-

ется отношением объема внешней торговли к объему внутреннего производ-

ства. У малых стран (ресурсов меньше, разнообразие естественных условий 

ограничено) такой показатель выше – многое ввозится из-за рубежа в обмен на 

экспорт, у больших стран - ниже, так как разнообразнее и значительнее соб-

ственное производство. 

 

3. Место и роль России в мировой экономике 

Российская Федерация - крупнейшая экономика в мире. Россия не так дав-

но утвердилась на мировом рынке, как одна из ведущих держав. Она играет од-

ну из ключевых ролей в обеспечении международной энергобезопасности. И 

намерена далее утверждаться в первую очередь, за счет новых контрактов. 

Россия постоянно наращивает добычу нефти и газа, увеличивает долю своих 
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энергоносителей на мировом рынке. Тем самым она вносит существенный вклад в 

сдерживание цен и решение энергетических проблем в мире в целом. 

Стоит заметить, что наша страна вошла в семерку стран с наиболее дина-

мично развивающейся экономикой. С ней наряду стоят такие страны, как Бра-

зилия, Китай, Индия, ЮАР, Корея и Мексика. В то же время России предстоит 

необходимое усовершенствование транспортной, финансовой и экологической 

инфраструктуры. 

Однако сейчас РФ - крупнейший экспортер. И по размеру ВВП входит в де-

сятку крупнейших промышленно-развитых стран мира. Отечественной промыш-

ленности удается изготовлять конкурентную продукцию; это касается оружия, 

энергетического оборудования, атомной промышленности и космической. 

В настоящее время Правительством России и предпринимательскими кру-

гами предпринимаются активные попытки более тесной интеграции России с 

зарубежными странами. Место и роль любой страны в мировом хозяйстве, 

международном разделении труда и интернационализации хозяйственной жиз-

ни зависят от многих факторов.  

Основными из них являются: 

- уровень и динамика развития национальной экономики; 

- степень открытости национальной экономики и ее вовлеченности в меж-

дународное разделение труда (МРТ); 

- прогрессивность и развитость внешнеэкономических связей (ВЭС); 

- умение национальной экономики адаптироваться к условиям междуна-

родной хозяйственной жизни и одновременно воздействовать на них в желае-

мом для себя направлении; 

- наличие правовых условий для иностранных инвестиций; 

- наличие транснациональных корпораций. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем сложность глобализации экономики России?  

2. Основные преимущества и недостатки России по сравнению с другими 

национальными экономиками.  

3. Как меняется объём внешнеторгового оборота России?  

4. Характеристика структуры экспорта и импорта.  

5. Зависимость экономики России от внешних факторов.  

6. Региональные особенности развития современной экономики России. 

Типы регионов.  

7. Инвестиционно-инновационная политика РФ.  

8. Политика импортозамещения в России.  

9. В чем двойственность положения России в мировой экономике? 
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Практическое задание: 

Исходные данные: 

1. Размер номинального ВВП – 40 трлн. руб.  

2. Скорость оборота денег – 20 оборотов.  

3. Денежный мультипликатор – 2.  

Определить на основе показателей необходимое количество денежных 

средств в экономике. 

 

Тесты 

 

1. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозави-

симого, более развитого и социально-справедливого мира, на основе кото-

рого происходит сближение уровней развития различных стран, - это … . 

А) интернационализация 

Б) интеграция 

В) конвергенция 

Г) глобализация 

Д) инновация 

2. Технологическими предпосылками глобализации стали: 

А) компьютеризация, внедрение Интернета; 

Б) волоконная оптика 

В) развитие торговли услугами 

Г) выход человека в космос 

Д) экологическая проблема 

3. Все глобальные проблемы (найти неверный ответ) 

А) носят общемировой характер, т.е. затрагивают интересы всего челове-

чества; 

Б) нуждаются в срочном и неотложном решении 

В) требуют для своего разрешения совместных действий всего мирового 

сообщества 

Г) угрожают человечеству серьезным регрессом в дальнейшем развитии 

производительных сил 

Д) используются развитыми странами для давления на развивающиеся 

страны 

4. Основными факторами, стимулирующими экспорт капитала, яв-

ляются ..  

А) растущая взаимосвязь и взаимодополняемость национальных экономик 

Б) международное производственное кооперирование на внутрикорпора-

тивной основе 
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В) международные соглашения о двойном налогообложении доходов и ка-

питалов между странами 

Г) деятельность международных финансово-кредитных организаций 

5. В число субъектов мирового хозяйства входят: 

А) национальные государства 

Б) международные экономические интеграционные группировки 

В) транснациональные компании 

Г) международные экономические и финансовые организации 

Д) все перечисленное верно 

6. Какие из перечисленных тенденций в наибольшей мере наблюдают-

ся в современном мировом хозяйстве? 

А) приватизация государственной собственности 

Б) постиндустриализация экономического развития 

В) преодоление разрыва в уровнях развития 

Д) транснационализация хозяйственной жизни 

7. Основным показателем, характеризующим открытость экономики 

страны в области развития мирохозяйственных связей, является … 

А) ВВП на душу населения 

Б) экспортная квота 

В) ВНП на душу населения 

Г) структура экспорта 

Д) ЧНД на душу населения 

8. Что такое инвестиции? 

А) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде 

Б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов 

В) приобретение недвижимости 

Г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота 

9. Государственная инвестиционная политика по наличию и характе-

ру правовой базы подразделяются на: 

А) формализованную и неформализованную 

Б) либеральную и централизованную 

В) крупномасштабную и адресную 

10. Государственная инвестиционная политика по форме управления 

подразделяется на: 

А) формализованную и неформализованную 

Б) либеральную и централизованную 

В) крупномасштабную и адресную 
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Примерные контрольные вопросы к зачету 

1. Системы экономики: характеристика и распространенность.  

2. Сущность и специфика переходной экономики.  

3. Особенности переходной экономики России.  

4. Предпосылки реформирования российской экономики.  

5. Сущность и параметры либерализации экономики в 1992 году.  

6. Позитивные и негативные последствия либерализации.  

7. Цель и основные направления реформирования.  

8. Этапы экономической реформы.  

9. Предварительная оценка результатов реформ.  

10. Новая бюджетная политика. Дефицит бюджета и методы его компенсации.  

11. Причины и последствия кризиса 1998 года.  

12. Оценка экономического положения России за годы реформ. Периоды 

развития.  

13. Приватизация собственности в России: цель, задачи, способы.  

14. Подготовительный этап. Нормативная база.  

15. Этапы приватизации в России.  

16. Социально-экономические последствия приватизации в России.  

17. Современные тенденции в сфере собственности в России  

18. Основные причины и направления структурных реформ. Их этапы, эф-

фективность.  

19. Факторы, определяющие роль государства в России  

20. Проблемы инвестиционной политики в России.  

21. Сущность макроэкономической несбалансированности в переходной 

экономике. Структурный кризис.  

22. Проблемы и направления реструктуризации экономики России в пере-

ходный период.  

23. Отраслевая структура экономики России.  

24. Возможности преодоления «сырьевого проклятия» экономики России.  

25. Политика импортозамещения в России.  

26. Современное состояние АПК России.  

27. Особенности российской микроэкономики, ее субъекты.  

28. Роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики России.  

29. Формирование современной микроэкономики в России  

30. Особенности бизнес-среды в современной российской экономике  

31. Социальная политика государства в России  

32. Современная демографическая ситуация в России.  

33. Основные цели демографической политики Российской Федерации  

34. Занятость и безработица в современной экономике РФ.  
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35. Оценка уровня жизни населения России в период переходной экономи-

ки. 36. Доходы населения, их виды и показатели измерения.  

37. Особенности дифференциации населения по доходам в России. Про-

блема расслоения населения по уровню доходов.  

38. Государственная социально-экономическая политика формирования 

доходов населения.  

39. Необходимость проведения пенсионной реформы.  

40. Сущность пенсионной реформы, особенности современного этапа.  

41. Проблемы проведения пенсионной реформы.  

42. Понятие, состав финансовой системы  

43. Изменения финансовой системы России после распада СССР  

44. Проблемы формирования финансовой системы в современной России  

45. Современные тенденции на российском рынке труда.  

46. Роль образования в развитии экономики. Общая оценка системы обра-

зования в России.  

47. Основные направления реформы системы образования в России.  

48. Региональные особенности развития современной экономики России. 

Типы регионов.  

49. Современная инвестиционно-инновационная политика РФ.  

50. Современные тенденции изменения роли государства в экономике России. 

51. Анализ современного социально-экономического состояния в России.  

52. Сравнительный анализ развития регионов России.  

53. Основные направления и перспективы дальнейшего развития россий-

ской экономики.  

54. Место и роль России в международной специализации.  

55. Международная конкурентоспособность национальной экономики Рос-

сии и перспективы ее повышения  

56. Внешнеэкономическая политика России: цели, задачи, инструменты, 

основные направления.  

57. Политика импортозамещения в России. 
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