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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Современная экономика России» входит в базо-

вую часть основной  профессиональной  образовательной    программы    по    

направлению    подготовки 38.03.01 Экономика. Целью освоения дисциплины 

является формирование у студентов знаний экономики России и функциони-

рования современной национальной экономической системы; анализ проблем 

и путей решения задач, стоящих перед национальной экономикой.  

Рассматриваются причины и механизмы развития экономических дис-

балансов и социальных противоречий в период позднего СССР, объективные 

предпосылки к отказу от плановой системы хозяйства, существовавшие аль-

тернативные подходы к модернизации экономики. Особое внимание уделено 

программам рыночных реформ начала 90-х годов прошлого века. 

Рассматриваются вопросы позиционирования России в мировой эконо-

мике, включая общий уровень экономического и социального развития, место 

и роль в мировой торговле, а также проблемы развития основных секторов 

экономики России. Изучаются вопросы социальной структуры российского 

общества, социального неравенства, бедности, основные демографические 

тенденции. 

Изучение дисциплины «Современная экономика России» направлено на 

формирование компетенций, связанных со способностью научного анализа 

экономических процессов на микро- и макроуровне, умением принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятель-

ности. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Целью освоения дисциплины «Современная экономика России» явля-

ется: формирование у студентов знаний экономики России и функционирова-

ния современной национальной экономической системы, рыночной эконо-

мики; анализ проблем и путей решения задач, стоящих перед национальной 

экономикой. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность функционирования экономики и экономического 

развития современной России;  

- расширить понятийный аппарат, сформировать экономическое миро-

воззрение студента, позволяющее ему объективно оценивать состояний эко-

номики России; 

- проанализировать основы формирования рыночной среды и инфра-

структуры рынка; 

- дать представления о принципах и законах функционирования пере-

ходной экономики России и возможностях ее трансформации в рыночную;  

- обобщить опыт рыночной трансформации и теоретически его осмыс-

лить; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, 

происходящих в настоящее время в Российской Федерации в социально-эко-

номической сфере общества; 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономиче-

ских процессов, протекающих в современной экономике России; 

- содействовать формированию компетенций, связанных со способно-

стью научного анализа экономических процессов на микро- и макроуровне, 

умением принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

Курс «Современная экономика России» входит в базовую часть основ-

ной  профессиональной  образовательной    программы    по    направлению    

подготовки 38.03.01 Экономика. Блок (раздел) учебного плана: Б1.О.23. Об-

щая трудоемкость - 4 зачетных единиц. Форма контроля – зачёт. 

Для освоения материала курса обучающиеся  используют знания, уме-

ния, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изу-

чения дисциплин:, "Макроэкономика", "Микроэкономика", «Экономика 

труда», "Мировая экономика", "Региональная экономика", «Экономика пред-

приятий (организаций)», "Статистика" и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: знания, полученные при изучении дисци-

плины, необходимы при освоении дисциплин, изучающих экономические про-

цессы, связанные с функционированием современной экономики России.  
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2. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение дисциплины «Современная экономика России» направлено на 

формировании следующих компетенций и результатов обучения:  

 

Компетенция 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Понимает ба-

зовые принципы функ-

ционирования эконо-

мики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике 

Знать: - основные понятия, категории 

Российской экономики; основы функцио-

нирования современной экономики Рос-

сии. 

Уметь: - использовать знания о состоя-

нии современной экономики России в 

различных областях деятельности.  

Владеть: - методикой применения зна-

ний о состоянии современной экономики 

России в различных областях деятельно-

сти.  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и макро-

уровне 

ОПК-3.1. Обладает зна-

ниями по сбору и ана-

лизу информации, необ-

ходимой для изучения 

экономических процес-

сов на микро- и макро-

уровне. 

 

Знать: - методику сбора, анализа данных 

о социально-экономических процессах и 

явлениях экономики России. 

Уметь: - находить и анализировать ин-

формацию о социально-экономических 

процессах и явлениях  экономики России. 

Владеть: - навыками анализа экономиче-

ских процессов, оценки основных факто-

ров, определяющих тенденции развития 

экономики России. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

анализ экономических и 

социальных условий 

осуществления пред-

принимательской дея-

тельности на микро- и 

макроуровне 

Знать:- методику анализа экономических 

и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в 

России. 

Уметь:- анализировать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в в 

России. 

Владеть:- методикой анализа экономиче-

ских и социальных условий осуществле-

ния предпринимательской деятельности 

в России. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице. 

 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ для очной и 

очно-заочной форм обучения 

 

Вид занятий очная форма очно-заочная форма 

Лекции 28 24 

Практические 28 24 

КСР 2  

Прием зачета  0,15 0,15 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (аудиторная) 

58,15 48,15 

Самостоятельная  работа 85,85 95,85 

Итого 144 144 

 

В учебно-методическом пособии представлена структура основных тем 

курса, в которых дается представление о принципах и законах функциониро-

вания переходной экономики России и возможностях ее трансформации в ры-

ночную; о сущности функционирования современной экономики и экономи-

ческого развития России.  

Отмечается , что при изучении теоретического курса нужно совмещать 

работу на лекциях, практических занятиях с самостоятельным изучением 

учебного материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих про-

цессов для различных тем учебной дисциплины, в зависимости от формы обу-

чения приведено в таблице. 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины (очная форма) 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Се-

местр/Ку

рс 

Часов Компетенции 

1 
Экономическое развитие России на рубеже 

XX-XXI веков /Лек/ 
8/4 4 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

2 
Экономическое развитие России на рубеже 

XX-XXI веков /Пр/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

3 
Экономическое развитие России на рубеже 

XX-XXI веков /Ср/ 
8/4 10 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

4 
Преобразование отношений собственности. 

Разгосударствление и приватизация /Лек/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

5 
Преобразование отношений собственности. 

Разгосударствление и приватизация /Пр/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 
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6 
Преобразование отношений собственности. 

Разгосударствление и приватизация /Ср/ 
8/4 10 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

7 Отраслевая структура экономики России./Лек/ 8/4 2 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

8 Отраслевая структура экономики России./Пр/ 8/4 2 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

9 Отраслевая структура экономики России./Ср/ 8/4 10 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

10 
Макроэкономическая несбалансированность и 

проблема реструктуризации экономики  /Лек/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

11 
Макроэкономическая несбалансированность и 

проблема реструктуризации экономики  /Пр/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

12 
Макроэкономическая несбалансированность и 

проблема реструктуризации экономики   /Ср/ 
8/4 10 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

13 
Дифференциация населения по доходам и со-

циальная политика государства в России /Лек/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

14 
Дифференциация населения по доходам и со-

циальная политика государства в России /Пр/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

15 
Дифференциация населения по доходам и со-

циальная политика государства в России /Ср/ 
8/4 8 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

16 Пенсионная реформа в России /Лек/ 8/4 2 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

17 Пенсионная реформа в России /Пр/ 8/4 2 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

18 Пенсионная реформа в России /Ср// 8/4 8 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

19 
Демографический потенциал социально-эконо-

мического развития России. /Лек/ 
8/4 2 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

20 
Демографический потенциал социально-эконо-

мического развития России. /Пр/ 
8/4 4 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

21 
Демографический потенциал социально-эконо-

мического развития России. /Ср/ 
8/4 8 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

22 Субъекты российской микроэкономики /Лек/ 8/4 4 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

23 Субъекты российской микроэкономики /Пр/ 8/4 4 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

24 Субъекты российской микроэкономики /Ср/ 8/4 8 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

25 
Анализ современного социально-экономиче-

ского состояния в России /Лек/ 
8/4 4 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

26 
Анализ современного социально-экономиче-

ского состояния в России /Пр/ 
8/4 4 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

27 
Анализ современного социально-экономиче-

ского состояния в России /Ср/ 
8/4 8 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

28 
Россия в современной мировой эконо-

мике./Лек/ 
8/4 4 

УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

29 Россия в современной мировой экономике./Пр/ 8/4 4 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

30 Россия в современной мировой экономике./Ср/ 8/4 7,85 
УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

 Лекции  28  



9 
 

 Практические  28  

 КСР  2  

 Сам. работа  85,85  

 Прием зачета  0,15  

 Итого  144  

 

 (очно-заочная форма) 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Ча-

сов 
Компетенции 

1 
Экономическое развитие России на рубеже 

XX-XXI веков /Лек/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

2 
Экономическое развитие России на рубеже 

XX-XXI веков /Пр/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

3 
Экономическое развитие России на рубеже 

XX-XXI веков /Ср/ 
8/4 

12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

4 
Преобразование отношений собственности. 

Разгосударствление и приватизация /Лек/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

5 
Преобразование отношений собственности. 

Разгосударствление и приватизация /Пр/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

6 
Преобразование отношений собственности. 

Разгосударствление и приватизация /Ср/ 
8/4 

12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

7 Отраслевая структура экономики России./Лек/ 8/4 
1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

8 Отраслевая структура экономики России./Пр/ 8/4 
1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

9 Отраслевая структура экономики России./Ср/ 8/4 
12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

10 
Макроэкономическая несбалансированность и 

проблема реструктуризации экономики  /Лек/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

11 
Макроэкономическая несбалансированность и 

проблема реструктуризации экономики  /Пр/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

12 
Макроэкономическая несбалансированность и 

проблема реструктуризации экономики   /Ср/ 
8/4 

12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

13 
Дифференциация населения по доходам и со-

циальная политика государства в России /Лек/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

14 
Дифференциация населения по доходам и со-

циальная политика государства в России /Пр/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

15 
Дифференциация населения по доходам и со-

циальная политика государства в России /Ср/ 
8/4 

12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

16 Пенсионная реформа в России /Лек/ 8/4 
1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

17 Пенсионная реформа в России /Пр/ 8/4 
1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 
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18 Пенсионная реформа в России /Ср// 8/4 
12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

19 
Демографический потенциал социально-эконо-

мического развития России. /Лек/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

20 
Демографический потенциал социально-эконо-

мического развития России. /Пр/ 
8/4 

1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

21 
Демографический потенциал социально-эконо-

мического развития России. /Ср/ 
8/4 

12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

22 Субъекты российской микроэкономики /Лек/ 8/4 
1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

23 Субъекты российской микроэкономики /Пр/ 8/4 
1 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

24 Субъекты российской микроэкономики /Ср/ 8/4 
9 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

25 
Анализ современного социально-экономиче-

ского состояния в России /Лек/ 
8/4 

2 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

26 
Анализ современного социально-экономиче-

ского состояния в России /Пр/ 
8/4 

2 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

27 
Анализ современного социально-экономиче-

ского состояния в России /Ср/ 
8/4 

12 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

28 
Россия в современной мировой эконо-

мике./Лек/ 
8/4 

2 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

29 Россия в современной мировой экономике./Пр/ 8/4 
2 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

30 Россия в современной мировой экономике./Ср/ 8/4 
14,85 УК-10.1. ОПК-

3.1. ОПК-3.3. 

 Лекции  12  

 Практические  12  

 Сам. работа  
119,8

5 
 

 Прием зачета  0,15  

 Итого  144  

 

Примечание: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары , Ср – самостоя-

тельная работа студента. 

 

Преобладающими формами обучения являются традиционные формы, 

основанные на непосредственном взаимодействии преподавателя со студен-

тами. При этом существенная  часть учебного материала отводится для само-

стоятельной работы студентов.  

Лекционные занятия с использованием презентаций и мультимедийных 

технологий приводит к обогащению содержания и структуры лекций, появле-

нию его новых видов, созданию возможностей для эффективного сочетания 

лекций с семинарскими занятиями и самостоятельной работой студентов, что, 
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в конечном счете, отражается на повышении познавательной самостоятельно-

сти студентов, а значит и более успешном формировании знаний, умений и 

компетенций студентов. 

На семинарских занятиях проводится изучение основных тем дисци-

плины, разбор конкретных ситуаций, иллюстрирующих особенности функци-

онирования современной экономики России. Предусматривается широкое ис-

пользование  в учебном процессе таких интерактивных форм, как: диспуты 

(дискуссии), круглые столы и «мозговые штурмы» по актуальным вопросам 

функционирования и развития экономики России; индивидуальные и коллек-

тивные мини-исследования отдельных сторон экономики России; ассоциатив-

ные эссе и блиц-опросы и другие подобные формы, способствующие форми-

рованию и развитию профессиональных навыков обучающихся. В начале за-

нятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные 

явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабаты-

ваются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач. 

Самостоятельная работа предполагает формирование самостоятельности 

и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навы-

ков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

занятиям. Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учеб-

ной и научной литературой. Самостоятельная работа студентов предполагает 

активное использование материалов  периодической печати, электронных баз 

данных. Для решения вопросов, возникающих у студентов в ходе самостоя-

тельного освоения тем и отдельных вопросов теоретического курса устанав-

ливается график консультаций.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При освоении каждой темы необходимо: 

•  изучить тему по конспекту лекции, из рекомендованных литератур-

ных источников, а также используя материал из других источников; 

• выполнить практическое задание; 

•  ответить на вопросы для самоконтроля. 

 

Тема. Экономическое развитие России на рубеже XX-XXI веков 

 

1. Системы экономики. Переходная экономика. Предпосылки реформи-

рования российской экономики. 

2. Основные направления реформирования. 

3. Закономерности и этапы переходной экономики.. 

 

1. Системы экономики. Переходная экономика. Предпосылки реформи-

рования российской экономики. 

Современная цивилизация знает 2 системы экономики: 

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

гулируемая государством; 

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

ственности и регулируется государством. 

На основе рыночной экономики на современном этапе развития базиру-

ется 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 преобразо-

вание всей системы экономических отношений, а не только реформирование 

их отдельных элементов. 

Переходная экономика — промежуточное состояние экономики в ре-

зультате социально-экономических преобразований; это переходное состоя-

ние от одной социально-экономической системы к другой. 

Кризис плановой экономики в России вызвал необходимость перехода к 

рыночной экономике. В России с 1992 года начались реформы по переходу от 

командной к рыночной экономике (переходная экономика).  

Необходимость проведения реформ обусловлена кризисом. В конце 80 –

х годов прошлого века в СССР одновременно проявились три основных кри-

зиса: экономический; политический, социальный. Эти, в основном неблаго-

приятные, исходные экономические и социальные условия усугублялись от-

рицательным воздействием исходных политических условий. 

Главный кризис - экономический 

Характерная картина того периода: 
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- “бартеризация” хозяйственных отношений, деньги постепенно обес-

ценивались; 

- повсеместное введение талонной системы распределения товаров и 

продуктов; 

- пустые прилавки магазинов и дефицит товаров народного потребления;  

- громадные очереди. 

Наряду с косвенными характеристиками кризиса просматривались и 

главные. Государственный долг страны вырос с 20 до 103 млрд долл., падение 

объемов производства и производительности труда. В 1990 г – СССР занимал 

только 83 место в мире по обеспеченности населения товарами народного по-

требления. 

Большинство населения было недовольно сложившейся ситуацией, и 

поддерживало реформы. Реформы необходимы.  

 

2. Цель и основные направления экономических реформ 
 

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

ход от командной к рыночной экономике.  

Целью реформ было повышение эффективности производства и жизнен-

ного 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 экономиче-

ской системы. 

4. Создание условий экономической свободы для всех субъектов хозяй-

ствования. 

5. Создание развитой системы социальной защиты и социальных гаран-

тий, ограждающих население от тяжелых последствий реформирования эко-

номики. 

Основная трудность переходного периода - это создание институтов ры-

ночной экономики. Институты в широком смысле представляют собой пра-

вила экономического поведения и механизмы, обеспечивающие их выполне-

ние, а также экономические организации, субъекты хозяйствования. В пере-

ходный период формируются институты, без которых не может нормально 

функционировать рыночная экономика: частная собственность, экономиче-

ская свобода и ответственность хозяйствующих субъектов, конкуренция, ры-

ночная инфраструктура и др. 

 

3. Закономерности и этапы переходной экономики 
 

За   годы реформ    российская экономика испытала как    успехи, так    и  

поражения. Практически во  всех    сферах продолжались реформы, где-то бо-

лее, где-то менее интенсивные: 

https://center-yf.ru/data/economy/Konkurenciya.php
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- 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 меж-

дународных санкций; 

- развитие экономики  в период новых вызовов. 

 

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

Предполагалось быстро перейти от плана к рынку. 

Особенности: 

-     открытость экономики; 

- полная либерализация цен; 

- свобода торговли, предпринимательства; 

- прекращение дотаций убыточным предприятиям, сокращение финан-

сирования армии и социальной сферы; 

- бесплатная приватизация  гос предприятий;  

- свободный курс нац. валюты. 

 

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

международных финансовых организаций  

Несмотря на неудачи первого периода реформ, западные страны наста-

ивали на  продолжении по их программе 

Особенноси: 

- дальнейшая приватизация  (денежная) гос предприятий; 

- аграрная реформа (реорганизация колхозов и совхозов, паи, земель-

ные наделы) 

- реформа медицины, образования, пенсионной сферы; 

- гиперинфляция; 

- кризис неплатежей; 

- дефицит бюджета, использование ГКО, внешние кредиты 

- задолженность по заработной плате 

- дефолт -  август 1998 г. 

 

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

номике и стабилизации  

Особенноси: 

- отказ от рекомендаций международных финансовых организаций; 

- укрепление вертикали власти; 

- стабилизация финансов (деноминация рубля); 

- высокие мировые цены на нефть; 

- реструктуризация экономки; 

- реализация национальных проектов; 
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- повышение уровня жизни населения. 

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

Особенноси: 

- ограничение импорта;  

- политика импортозамещения, развитие собственного производства; 

- снижение мировых цен на природные ресурсы, 

- использование средств стабилизационного фонда для улучшения 

качества жизни; 

- замедление темпов роста экономики; 

- влияния пандемии COVID-19 на экономику. 

На  современном этапе российская экономика столкнулась с вызовом в 

поиске новых источников экономического роста. 

 

Вопросы и задание к семинарскому занятию по теме: 

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 либера-

лизации цен в России в январе 1992г.? 

9. Назовите положительные и отрицательные последствия либерали-

зации цен в России 

10. Каковы успехи и недостатки либерализации внешнеэкономиче-

ской деятельности в России? 

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

финансирования реального сектора и социальной сферы? 

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. 

 

Практическое задание 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru) рассмотрите и проанализируете изменение основных мак-

роэкономических показателей в России с 1992 по н.в.. Оформить задание в 

виде таблиц и выводов к ним. 
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Тема: Преобразование отношений собственности. Разгосударствле-

ние и приватизация собственности в России 

 

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. Жела-

ние сделать экономику России рыночной привело к демонополизации имуще-

ства. Ранее функционировала командно-административное ведение хозяй-

ственной деятельности. Оно предполагало высокую долю (до 95%) производ-

ственного и ресурсообразующего госимущества. 

Приватизация – переход государственной собственности в частную. За-

дачи приватизации: 

 уравнять между собой все формы собственности; 

 устранить монополию производства; 

 выделение собственников как отдельного класса; 

 развитие положительно настроенной конкурентной среды; 

 повышение инвестиционной привлекательности; 

 пополнение доходной части бюджета; 

 развитие фондового рынка. 

Главной экономической задачей приватизации было повышение эффек-

тивности экономики за счёт создания института частной собственности на 

средства производства. 

Помимо целей в документах указаны и способы их достижения: 

 продажа предприятий посредством конкурса; 

 продажа на аукционе; 

 выделение и продажа акций предприятий (акционирование); 

 выкуп сданной в аренду собственности. 

 

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 при-

ватизацию государственного имущества организует Государственный коми-

тет Российской Федерации по управлению государственным имуществом 

(Госкомимущество России). 

В ноябре 1991 года председателем Госкомимущества РСФСР был назна-

чен Анатолий Чубайс. 

https://privatizacia.info/v-rossii/#i
https://privatizacia.info/v-rossii/#i
https://privatizacia.info/v-rossii/#i
https://privatizacia.info/v-rossii/#i-3
https://privatizacia.info/v-rossii/#i-2
https://privatizacia.info/v-rossii/#i-6
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С ноября 1991 г. начался этап форсированной приватизации. В его ос-

нову был положен указ No.341 Президента РФ от 29/12/1991, утвердивший 

«Основные положения программы приватизации государственных и муници-

пальных предприятий на 1992 год». Описание непосредственно механизма де-

монополизации содержал указ № 66 от 29.01.1992 года «Об ускорении прива-

тизации государственных и муниципальных предприятий». В июне 1992 года 

Верховным Советом РФ была утверждена Государственная программа прива-

тизации на 1992 год, определившая возможные способы приватизации для 

предприятий в зависимости 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, строитель-

ства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой 

и легкой промышленности. 

Вся законодательная основа приватизации, несогласованная и выпол-

ненная 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.  

Он характеризовался следующими особенностями: 

 очень быстрым скачком в проведении демонополизации (уже 75% 

различных компаний перешли в индивидуальное управление в 1994 году); 

 системой внедрения в обществе приватизационных чеков. 

Ваучерная приватизация. Обязательным этапом приватизации при про-

даже за акции была продажа части уставного капитала, не менее 29 %, за 

ваучеры на публичных аукционах. Для этого необходимо было обеспечить 

население достаточным количеством ваучеров, к моменту начала аукционов. 

Ваучеры вручались с 1 октября 1992 года. Стоимость чека составляла 25 руб-

лей. Приобретались они только в отделениях Сбербанка. Стоил ваучер 10 ты-

сяч рублей. Его стоимость рассчитывалась исходя из ценности основных про-

изводственных фондов компании. Приватизационным чекам свойственна ано-

нимность, поэтому приобретали их в обществе кто как умел: через чековые 

инвестиционные фонды или у других граждан. Данный момент никак не от-

слеживался ответственными ведомствами за данное мероприятие. Все это по-

служило хорошей почвой для развития коррупции.  

На таком способе демонополизации обогатилось множество людей, за-

нимающих высокие должности. Большая часть госимущества была отдана 
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частным лицам безвозмездно. Первый этап демонополизации не принес госу-

дарственной казне практически никаких доходов. В период с 1992 по 1994 г. в 

России было приватизировано 111,6 тыс. предприятий, на которых работало 

свыше 2/3 промышленных рабочих. 

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

бесплатной и быстрой раздачи собственности предстояло перейти к ее реаль-

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

меновался началом второго этапа, продолжающегося до сегодняшнего дня. В 

механизм демонополизации нормативными актами внеслись существенные 

изменения. Основное отличие от первого этапа состояло в том, что теперь 

нельзя безвозмездно передавать государственное имущество Российской Фе-

дерации индивидуальным лицам, можно только продать его по рыночным та-

рифам.  

Для увеличения доходов прибыль от приватизации в 1995 году появля-

ется посредством залоговых аукционов. Происходило это при помощи выдачи 

кредитов под залог акций государства некоторых больших фирм. Правитель-

ство отказалось выполнить свои обязательства, не вернуло кредиты, и кон-

трольные пакеты акций стали принадлежать кредитным организациям. Размер 

суммы, получаемой правительством, колебался в пределах 1,85% прибыль-

ного бюджета страны. 

 

4. Социально-экономические последствия приватизации в России 

 

Реформа собственности в России осуществлялась рекордно высокими 

темпами и в сжатые сроки. Такой скорости преобразований государственного 

сектора не знала ни одна страна с переходной экономикой. В ходе реформы 

собственности приоритетными были политические задачи, а не цели экономи-

ческой эффективности. При этом либеральные экономисты подчеркивают, что 

основной задачей правительства реформаторов был «разрыв» с командно-ад-

министративной системой и формирование основ новой рыночной экономики. 

Основная масса населения, в самом начале реформ потерявшая свои сбе-

режения, принять участие в приватизации не смогла. 

Формы и методы, которыми проводилась приватизация, способствовали 

криминализации российской экономики и росту в стране коррупции. На пер-

вых этапах разгосударствления около 35% капитала и 80% «голосующих» ак-

ций перешли в руки криминального мира. Во всех тех случаях, когда привати-

зация осуществлялась на взятые на Западе кредиты, российские предпринима-

тели выступали лишь в качестве доверенных или же, проще говоря, подстав-

ных лиц. Это значит, что многие приватизированные предприятия сразу же 

прямо или опосредованно перешли в руки иностранцев. 

Подавляющее большинство населения выступало за пересмотр резуль-

татов приватизации, считая, что приватизация госсобственности, особенно 

крупных предприятий энергетики, добывающих отраслей была незаконной. 

Несмотря на серьёзные изменения структуры собственности, основные 

цели Государственной программы приватизации не были достигнуты. Так, 
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массовая распродажа государственных активов замедлила процесс формиро-

вания эффективных собственников, не став средством содействия реструкту-

ризации экономики. В России наблюдается самый высокий в мире уровень 

концентрации частной собственности, сложилась ситуация, препятствующая 

достижению конкурентоспособности экономики, не состоялось формирова-

ние широкого слоя мелких и средних собственников. 

 

Вопросы и задание к семинарскому занятию по теме: 

 

1. Сущность, необходимость приватизации в России. 

2. Цель, задачи приватизации. 

3.  В чем заключаются специфика и формы приватизации собствен-

ности в России? 

4. Чем характеризуется законодательная основа приватизации? 

5. Укажите основные модели приватизации и приведите примеры их 

реализации в различных странах мира. 

6. Особенности первого этапа приватизации государственного иму-

щества. 

7. В чем специфика второго законодательная основа приватизации? 

8. В чем состоят основные нарушения и негативные итоги привати-

зации в России?  

 

Практическое задание 

 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru) рассмотрите и проанализируете изменение структуры 

предприятий и производства по формам собственности с 1992 по н.в.. Офор-

мить задание в виде таблиц и выводов к ним. 
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Тема:  Отраслевая структура экономики России 

 

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 

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.  

На основании системы национальных счетов для обобщающей 

характеристики экономических процессов выделяют сектора в экономике. 

Сектор – это совокупность институциональных единиц, имеющих сходные 

экономические цели, функции и поведение. Выделяют следующие секторы: 

государственный сектор, частный (рыночный) сектор, иностранный сектор, 

малое среднее предпринимательство и т. д.  

Государственный сектор весьма значим в области национальной 

обороны, образования, здравоохранение, в сфере услуг социального 

характера, в общественном транспорте. 

Другая характеристика экономики страны состоит в том, что 

национальное хозяйство представляет собой совокупность 

специализированных отраслей. Под отраслью понимается группа 

однородных хозяйственных единиц (предприятий), характеризующихся 

производством однородной продукции и общей функцией в национальном 

хозяйстве.  

В экономике России функционирует около 30 отраслей: 

электроэнергетика, топливная, пищевая, химическая промышленность, 

машиностроение, сельское хозяйство, торговля, связь и т. д.  

Внутри отраслей под действием специализации возникают подотрасли и 

виды производства. Например, в отрасли «машиностроение» выделяются 

следующие подотрасли: атомное машиностроение, транспортное 

машиностроение, микроэлектроника и т. д.  
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В связи с развитием кооперации производства возникают 

внутриотраслевые и межотраслевые комплексы. Например, существуют 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), аграрно-промышленный комплекс 

(АПК), машиностроительный комплекс, ВПК и т. д.  
 

Важнейшие межотраслевые комплексы России 

 

Межотраслевые ком-

плексы  
Народно-хозяйственная функция  

Топливно-энергетиче-

ский комплекс (ТЭК)  

Производство и распределение топлива и энергии, обеспечение 

ими хозяйства и населения  

Металлургический и 

химико-лесной ком-

плексы  

Производство разнообразных конструкционных материалов и 

химических веществ для обеспечения других отраслей эконо-

мики и населения  

Военно-промышленный 

комплекс (ВПК)  

Производство научных разработок и создание, испытание и про-

изводство военной продукции для обеспечения обороноспособ-

ности страны  

Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

Производство, переработка, хранение и доведение до потреби-

теля сельскохозяйственной продукции  

Машиностроительный 

комплекс  

Производство разнообразных машин для обеспечения всех от-

раслей хозяйства и населения  

Инвестиционно-строи-

тельный комплекс  

Выполнение всех видов работ по обеспечению строительных ра-

бот для нужд хозяйства и населения  

Инфраструктурный 

комплекс  

Оказание разнообразных видов услуг для производства и насе-

ления  

 

 

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.  В  настоящее  время  

это  основа  для  формирования  бюджета  и  обеспечения функционирования 

многих других отраслей экономики. Стоимость национальной валюты во 

многом  зависит  от  мировых  цен  на  нефть.  Добываемые  в  РФ  углеродные  

энергоресурсы позволяют полностью  удовлетворить  внутренний  спрос  в  

топливе,  обеспечивают энергетическую  безопасность  страны,  а  также  

вносят  существенный  вклад  в  мировое энергосырьевое  хозяйство.   

Российская  Федерация  располагает  огромным  углеводородным потен-

циалом.  Нефтегазовая  отрасль  России  входит  в  число  ведущих  в  мире.  

Значительное  количество  углеводородных  ресурсов  и  их продуктов  

поставляется  на  экспорт,  обеспечивая  пополнение  валютного  запаса.  
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Россия занимает второе место в мире по объему запасов жидких  

углеводородов с  долей порядка 10%.  

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. Химическая промышленность участвует в насыщении 

внутреннего рынка социально ориентированной продукцией (синтетическими 

моющими  средствами,  строительными  материалами,  лаками  и  эмалями,  

пластмассовыми изделиями, бытовой химией, шинами, одеждой, обувью, 

лекарствами и пр.). Велико значение отрасли в обеспечении экономической и 

оборонной безопасности страны. Большое значение продукция химической 

промышленности имеет и в экспорте страны, обеспечивая около 7% валютных  

поступлений.  Более  40%  общего  объема  экспорта  химической  продукции 

составляют  минеральные  удобрения  и  органические  продукты. 

Предприятия  химического комплекса производят десятки тысяч видов 

продукции различного назначения. 

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. Машиностроение является  одной  из  ведущих 

отраслей в тяжелой индустрии РФ. На предприятиях данной сферы создается 

основная и наиболее активная масса основных средств,  в  которые  входят  

орудия труда. Кроме того, машиностроительный  комплекс оказывает 

значительное влияние на величину роста производительности труда, а также 

на многие другие показатели, влияющие на эффективность развития 

производства. Весь объем изделий, который производит машиностроительный 

комплекс России, составляет более одной трети от всей товарной продукции, 

выпускаемой в стране. На предприятиях данной сферы  народного  хозяйства  

трудится 2/5 от общего количества промышленно-производственных рабочих. 

Велика роль машиностроительного комплекса и в обеспечении 

обороноспособности России.  

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.  Лесопокрытая площадь России составляет 774,3 млн га, 

т.е. 22% лесной площади мира, или 46,1% лесов умеренных широт. В первую 

очередь лес дает деловую древесину. Но вместе с тем лес — источник 

множества продуктов различного назначения. Эта не древесная продукция 

растительного и животного происхождения  служит  удовлетворению  

многосторонних  нужд  населения.  В  лесах  велик потенциал пищевых и 

кормовых ресурсов, наиболее ценные из которых —запасы различных сортов 
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орехов. Лес дает грибы, ягоды, березовый и кленовый соки, лекарственные 

растения. Кроме того, лес —это место обитания многочисленных животных, 

имеющих промысловое значение.  

Агропромышленный комплекс (АПК) играет важную роль в 

экономике страны и является стратегической отраслью, так как определяет 

продовольственную безопасность. От функционирования АПК зависит не 

только кол-во и кач-во потребляемых продуктов питания, а также развитие 

других сфер деятельности государства.  

Аграрно-промышленный  комплекс —это  совокупность  отраслей 

народного  хозяйства,  занятых  производством,  переработкой,  хранением  и 

доведением  до  потребителя   сельскохозяйственной  продукции. АПК 

характеризуется  особой  сложностью.  Соотношение  отраслей,  входящих  в 

него, выражает его структуру. 

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. 

В настоящее время, в с.м.  России проживает около 40 млн. чел. или 27% 

населения. В с.х. занято около 10 млн. чел. По площади с.х. угодий Россия 

занимает 3 место в мире. Доля валовой продукции с.х. в ВВП страны 

составляет 5 %. Каждый работающий в с.х. обеспечивает занятость еще 5 

человек в других отраслях. 

Сельское хозяйство имеет огромное значение в обеспечении населения 

качественными продуктами питания, сохранении природной среды. 

Устойчивое развитие сельских территорий, где проживает около 30 % 

населения страны, является основой сохранения историко-культурного 

потенциала российской деревни, улучшения демографической ситуации, 

снижения безработицы и социальной напряженности, повышения уровня и 

качества жизни. 

 

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 

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
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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. 

Структура ВВП по отраслям дает очень четкое представление о том, в 

каком состоянии находится тот или иной сегмент. Кроме того, анализ всех 

видов деятельностей и их доли в экономике позволяет вовремя обратить 

внимание на хорошо развивающиеся отрасли и увидеть те, которые по каким-

то причинам проседают, и принять необходимые меры. 

Рост эффективности экономики в России требует решения важнейшей 

задачи - совершенствование ее отраслевой структуры, характеризующейся 

высоким удельным весом топливно-сырьевых отраслей при сравнительно 

низком удельном весе сектора высокотехнологичных, наукоемких 

производств, что явно не соответствует структуре экономики высокоразвитых 

государств мира. В связи с этим необходим переход от утяжеленной базовыми 

отраслями экономики к экономической структуре, ориентированной на 

удовлетворение потребностей населения. 

Согласно прогнозам социально-экономического развития РФ на период 

до 2030 года в качестве ведущих секторов экономики обозначены: 

инновационный сектор, нефтегазовый сектор, сырьевой сектор, транспорт, 

оптовая и розничная торговля.  

 

Вопросы и задание к семинарскому занятию по теме: 

 

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 

 

Практическое задание 

 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru) рассмотрите и проанализируете изменение структуры ва-

лового внутреннего продукта по отраслям экономики с 1992 по н.в.. Оформить 

задание в виде таблиц и выводов к ним.  

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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Тема. Макроэкономическая несбалансированность и проблема ре-

структуризации экономики России в переходный период 

 

1. Сущность макроэкономической несбалансированности в переходной 

экономике. Структурный кризис  

2. Проблемы и направления реструктуризации экономики России в пе-

реходный период 

 

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 раз-

личиях в технической оснащенности отдельных отраслей и предприятий. Не-

сбалансированность народного хозяйства России явилась результатом дей-

ствия факторов объективного и субъективного характера и проявилась в ги-

пертрофированном развитии отраслей, производящих средства производства, 

а также военно-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.  

Эти и другие проявления несбалансированности отраслевой структуры 

народного хозяйства привели к развитию множества негативных явлений в 

функционировании национальной экономики: ·Преимущественное развитие 

отраслей I подразделения общественного производства, постепенно привело к 

«производству ради самого производства средств производства», способство-

вало снижению уровня экономического развития, снижению уровня жизни. 

Сформировался дисбаланс между непроизводительным потреблением населе-

ния и производством предметов потребления, проявившийся в масштабном 

дефиците, снижении качества продукции. В общественном производстве про-

изошла поляризация на экспортный (преимущественно энергетически-сырье-

вой комплекс) и внутренний секторы, различающиеся уровнем технического 

и технологического развития.  

Структурная несбалансированность и явления, ею порождаемые (инфля-

ция, неустойчивость национальной валюты, дефицит государственного бюд-

жета, утечка отечественного капитала заграницу, слабый приток иностранного 

капитала в национальную экономику), привели к финансовой нестабильности, 
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что, в свою очередь, привело к торможению инвестиционного процесса, со-

кращению долгосрочного инвестирования. 

Особенности структуры экономики, унаследованной Россией от своего 

предшественника СССР, во многом определили характер кризиса в России в 

90-е годы, который можно назвать структурным. Инертность старой струк-

туры затягивает перестройку, делая выход из кризиса более продолжительным 

и болезненным. В это время общие темпы роста резко падают, ведя к застою 

общественного производства, нарушается нормальное функционирование де-

нежной сферы, ухудшаются общие условия хозяйствования. Структурный 

кризис преодолевается, когда прежняя структура экономика начинает усту-

пать место новым отраслям, формам организации и регулирования.  

С начала 90-х годов XX в. экономика России переживает один из наибо-

лее глубоких и продолжительных кризисов, последствия которого нам хорошо 

знакомы. Он явился прямым следствием, прежде всего, трех ключевых факто-

ров: во-первых, крайне неблагоприятные стартовые условия реформирования 

отечественной экономики (к ним следует отнести как резкое сокращение про-

изводства еще в границах СССР, так и распад советского экономического про-

странства, бывшего в прошлом единым народо-хозяйственным комплексом); 

во-вторых, обвальное устранение тоталитарно-государственного управления 

хозяйственными и социальными процессами; и в третьих, явно затянувшееся 

создание сугубо рыночных механизмов хозяйствования, целостной системы 

современной рыночной (и, разумеется, смешанной и социально ориентирован-

ной) экономики. По своей внутренней природе этот кризис не является цикли-

ческим. Он представляет собой в целом масштабный кризис трансформации. 

 

2. Проблемы и направления реструктуризации экономики России в пе-

реходный 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 совокуп-

ное предложение. При этом различают как прямое, так и косвенное воздей-

ствие на экономику. Прямое воздействие может иметь форму субсидий, льгот-

ных инвестиционных кредитов с целью создания, поддержки или развития от-

дельных предприятий, отраслей, а также проведения фундаментальных науч-
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ных исследований. Косвенное воздействие осуществляется, в частности, пу-

тем налоговых льгот с целью полдержания или увеличения объема (выпуска) 

продукции, стимулирования инвестиций. 

Важной задачей структурной политики переходного периода, особенно 

на начальных его этапах, является государственная поддержка отечественного 

производства, конкурирующего с импортом, а также содействие государства 

формированию конкурентоспособных отраслей и предприятий, поставляю-

щих значительную часть своих товаров и услуг на внешний рынок. 

Одним из главных направлений структурной политики в этот период 

должно стать формирование финансовой системы, которая могла бы аккуму-

лировать временно свободные средства населения и направлять их на инвести-

ционные проекты, главным образом в реальный сектор экономики. Решение 

этой задачи может осуществляться как путем прямого участия государства в 

инвестициях и предоставления гарантий, так и на основе налогового и де-

нежно-кредитного регулирования с целью сделать наиболее выгодными инве-

стиции в наиболее эффективные объекты реального сектора. 

Особое значение имеет политика по перестройке отраслевой структуры 

экономики, хотя такая перестройка происходит стихийно с самого начала ры-

ночных преобразований. Приоритетными становятся отрасли, получившие 

слабое развитие в плановой экономике — производство потребительских то-

варов и оказание услуг (финансовых, информационных, социальных). 

В России за годы реформ в структуре ВВП резко выросла доля услуг, 

что отражает быстрое развитие в этот период торговли, банков и других фи-

нансовых институтов. Одновременно существенно сократился объем произ-

водства в отраслях, ориентировавшихся на государственный спрос (ВПК) или 

бюджетную поддержку (угольная промышленность, сельское хозяйство). 

Структурные сдвиги на макроуровне проявляются в ограничении пред-

приятиями ассортимента наиболее конкурентоспособными видами продук-

ции, освоении выпуска новых изделий, зачастую на основе кооперации с ино-

странными партнерами. В результате начинается постепенное оживление про-

изводства. 

В структуре российской экономики в переходный период продолжает 

расти доля добывающих отраслей и производств «первого» передела (метал-

лургия) и снижается доля высокотехнологичных производств. Подобный 

сдвиг часто называется «утяжелением» экономической структуры. 

В переходной экономике стабилизационная и структурная политика 

тесно взаимосвязаны и могут как усиливать, так и существенно ослаблять дей-

ствие друг друга. Так, успешная макроэкономическая стабилизация приводит 
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к улучшению инвестиционного климата, создает условия для притока капита-

лов в конкурентоспособные отрасли реального сектора, открывает путь к воз-

обновлению экономического роста. Сокращение бюджетного дефицита ведет 

к уменьшению государственных заимствований и к увеличению финансовых 

ресурсов, которые могли быть использованы в качестве частных инвестиций. 

Под институциональными преобразованиями понимается изменение 

формальных и неформальных условий хозяйственной деятельности. Эта си-

стема мер включает прежде всего разработку и применение законодательства, 

соответствующего рыночным условиям хозяйствования. К институциональ-

ным преобразованиям обычно относят изменение отношений собственности 

(создание частного сектора), формирование новых организаций и учреждений 

рыночного типа (коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, инвести-

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

хозяйством (путем замены административных рычагов экономическими, 

прежде всего бюджетными и налоговыми). 

 

Вопросы и задание к семинарскому занятию по теме: 

 

Вопросы  

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 

 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru) рассмотрите и проанализируете отраслевую структуру 

экономики СССР и России. Оформить задание в виде таблиц и выводов к ним. 
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Тема: Дифференциация населения по доходам и социальная поли-

тика государства в России 

 

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

дифференциации населения по доходам в России. 

2. Государственная социально-экономическая политика доходов населе-

ния. 

 

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

дифференциации населения по доходам в России. 

 

Уровень благосостояния людей характеризуется, прежде всего, получе-

нием доходов. Доходы населения – это сумма денежных средств и матери-

альных благ, полученных в общественном производстве или произведенная 

домашним хозяйством, или какой-либо другой деятельности за определенный 

промежуток времени. 

В доходы населения входит заработная плата, предпринимательский до-

ход, дивиденды на имеющиеся у населения акции, проценты на сбережения, 

вложенные в банк, рента на сданную в аренду недвижимость и др. Часть при-

были, полученной предпринимателем, становится его личным предпринима-

тельским доходом.  

Именно доходы определяют наши возможности в питании и одежде, в 

получении образования и медицинских услуг; возможности посещать театры 

и приобретать книги, активно путешествовать по миру и т. д. 

Доходы населения подразделяются на: денежные, натуральные, номи-

нальные, располагаемые, реальные. 

Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде 

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

пендий, различных пособий, доходов от собственности в виде процентов, ди-

видендов, доходов от продажи товаров, доходы от оказания на сторону раз-

личных услуг и др. 

Натуральные доходы включают, прежде всего, продукцию, произве-

денную домашними хозяйствами для собственного потребления, а так же по-

лученную в общественном производстве. 

Номинальные доходы – это общее количество денег, которое получено 

за определенный период времени. Номинальные доходы характеризуют уро-

вень денежных доходов независимо от налогообложения и изменения цен. 
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Располагаемый доход представляет только ту часть номинального до-

хода, которая может быть использована непосредственно на личное потребле-

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

доход равен номинальному доходу минус взносы налоги, обязательные пла-

тежи (отчисления в пенсионный фонд, на социальные нужды и другие). 

Реальный доход отражает покупательную способность нашего денеж-

ного дохода. Он представляет собой количество товаров и услуг (в стоимост-

ном выражении), которое может купить на располагаемый доход в течение 

определенного периода времени (т. е. здесь учитываются возможности изме-

нения цен). 

Выделяют следующие основные принципы (виды) распределения доходов: 

1. Уравнительное распределение. Такой принцип характерен для перво-

бытного общества и коммунистического, способа производства. 

2. Рыночные распределительные предлагает, что каждый из владельцев 

того или иного фактора производства (земли, труд, капитала) предпринима-

тельство получает разный доход – в соответствии с хозяйственной полезно-

стью и продуктивностью своего фактора. 

3. Распределение по накопленному имуществу проявляется в получении 

дополнительных доходов теми, кто накапливает и передает по наследству ка-

кую-либо собственность (землю, предприятия, дома, ценные бумаги и другое 

имущество). 

4. Привилегированное распределение особо характерно для стран с не-

развитой демократией и гражданским пассивным обществом (правители само-

управно перераспределяют общественные блага в свою пользу). 

Какая бы система распределения не была справедливой, в любом совре-

менном обществе неизбежно неравенство доходов людей. 

Причины, вызывающие неравенство доходов: 

1. Различие в индивидуальных способностях. Люди — разные по своим 

интеллектуальным, физическим, творческим и другим способностям. Эти осо-

бенности формируют различную предрасположенность людей к эффектив-

ному выполнению тех или иных видов работ. 

2. Различия в квалификации и опыте. Люди получают разный уровень 

образования, в том числе и профессионального, и обладают разным опытом в 

выполнении определенных работ. Более сложный труд требует, как правило, 

более высокого уровня образовательной подготовки. Как следствие, в стабиль-

ном обществе тот, кто способен заниматься более сложной работой, как пра-

вило, получает больший доход. 
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3. Различия в готовности и способности работать в особых условиях. Ра-

бота, например, шахтеров связана с большим риском, с высокой степенью фи-

зической интенсивности труда. Если взять предпринимательскую деятель-

ность, то она также требует готовности и умения рисковать, много и интен-

сивно трудиться. 

4. Различия в собственности. С начала 90-х годов заметно расширяется 

число людей, получающих доходы от владения капиталом, ценными бума-

гами. Среди них выделяются, прежде всего, те, кто занимается предпринима-

тельской деятельностью. Распределение капитала, акций и других активов яв-

ляется одним из факторов, вызывающих дифференциацию доходов. 

Дифференциация доходов населения – реально существующие разли-

чия в уровне дохода населения, в значительной степени, предопределяющие 

социальную дифференциацию в обществе, характер его социальной струк-

туры. В стране с развитой рыночной экономикой уровень дохода является од-

ним из важнейших конструирующих социальное положение признаков 

(наряду с собственностью, отношение к власти и т.д.) 

Общество с рациональной дифференциацией доходов, относительно 

равномерной, наиболее устойчиво за счет многочисленного среднего класса, 

имеет интенсивную социальную мобильность, сильные стимулы к социаль-

ному продвижению и профессиональному росту. И наоборот, общество с рез-

кой дифференциацией доходов крайних полюсных групп населения отлича-

ется социальной неустойчивостью, отсутствию сильных стимулов к профес-

сиональному росту, значительной степени криминогенности социальных от-

ношений. 

Итак, различие в уровнях доходов на душу начисления называются диф-

ференциацией доходов. Она характерна для всех экономических систем. 

Для количественной оценки дифференциации доходов применяют раз-

личные показатели. Степень неравенства доходов отражает кривая Лоренца. 

Кривая Лоренца показывает соотношение процентов всех доходов и процен-

тов всех получателей. Степень неравенства доходов определяется областью 

между линией обозначающей идеальное равенство и кривой Лоренца. 

Однако фактическое распределение существенно отличается от теоре-

тичского. Самое вредное для человека говорит Форд – утверждать, что все 

люди равны. Они очень разные, и тот, «кто много создает», должен и «много 

приносить в свой дом», и наоборот. Именно в этом состоит «строгая социаль-

ная справедливость, проистекающая только через труды». Благотворительно-

сти в оплате труда места нет. Каждый получает ровно столько, сколько заслу-

живает. 
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При этом, высокая дифференциация населения по доходам является од-

ним из главных факторов социальной напряженности в обществе. Очень вы-

сокая дифференциация населения по доходам в большей мере обусловлена 

значительными различиями в оплате труда. Наименее обеспеченные граждане 

по-прежнему практически не имеют возможности получать доходы из иных 

источников, чем зарплата и социальные выплаты, и поэтому их благополучие 

напрямую зависит от государства и работодателя. 

 

2. Государственная социально-экономическая политика доходов населения. 

 

Социальная политика государства призвана смягчить неравенство в до-

ходах людей, чтобы не допускать чрезмерного социального расслоения и 

напряженность в обществе. 

Государственная политика доходов заключается в перераспределении 

их через государственный бюджет путем дифференцированного налогообло-

жения различных групп получателей дохода и социальных выплат. При этом 

значительная доля национального дохода переходит от слоев населения с вы-

сокими доходами к слоям с низкими доходами. Ныне все развитые страны 

мира создали системы социальной поддержки малоимущих. 

Социальные трансферты — это система мер денежной или натуральной 

помощи малоимущим, не связанной с их участием в хозяйственной деятель-

ности национальной экономики. Выплаты населению производятся из мест-

ных бюджетов, государственных внебюджетных социальных фондов, а также 

средств общественных организаций. 

Социальные трансферты включают: 

- все виды пенсий – по старости, по случаю потери кормильца, за вы-

слугу лет, социальные пенсии; 

- все виды стипендий учащимся высших и средних специальных учеб-

ных заведений, профессиональностью технических школ и училищ; 

- все виды получаемых населением доходов – по социальному страхова-

нию, ежемесячные пособия на детей, пособия по безработице и другие; 

- компенсационные выплаты и льготы, а также денежную благотвори-

тельную помощи в форме оплаты стоимости или части стоимости путевок в 

санатории, дома отдыха; 

- компенсация затрат на общественный транспорт и др. 

Социальные трансферты в натуральной форме состоят из индивидуаль-

ных товаров и услуг, предоставляемых населению бесплатно или по льготным 

ценам, например услуги в области образования, культуры, здравоохранения, 

спорта, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и др. 
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Государство непосредственно вмешивается в первичное распределение 

денежных доходов и нередко устанавливает верхний предел увеличения номи-

нальной заработной платы. Экономическое значение государственного регу-

лирования заработной платы определяется тем, что ее изменение оказывает 

влияние на совокупный спрос и издержки производства. 

Наиболее эффективным средством государственного регулирования за-

работной платы в странах с рыночной экономикой является определение га-

рантированного минимума (или ставки). Социальная политика государства, 

связана с воздействием на условия жизни населения, его основных слоев, 

групп, категорий. Она включает в себя политику регулирование доходов, за-

нятости, социального обеспечения, политику в сферах образования и здраво-

охранения, жилищную и прочую. Социальная политика ориентирована на че-

ловека, защиту его прав, предусмотренным международным и национальным 

законодательством. Цель социальной политики – поддержание и развитие че-

ловека как высшей ценности любого общества. 

Особое значение имеет проблема защиты денежных доходов (заработ-

ной платы пенсий, пособий) от инфляции. С этой целью применяется индекса-

ция, т.е. увеличение номинальных доходов в зависимости от роста цен. 

Важным направлением в социальной политике при решении вопросов 

защиты личных доходов является поддержка беднейших слоев населения. 

Сама бедность в социальной практике измеряется с помощью прожиточного 

минимума. Который выражается в двух видах: социальный и физиологический 

минимум. 

В России минимальный потребительский бюджет (МПБ) составлен на 

основе более 200 видов товаров и услуг, в том числе 80 видов продуктов пита-

ния. Затраты на непродовольственные товары в МПБ включают расходы на 

одежду, белье, обувь, лекарства, посуду, культтовары. В МПБ включены также 

расходы на оплату жилья и коммунально-бытовых услуг, транспорта, уплату 

налогов и сборов. 

Средняя структура минимального потребительского бюджета: 

· питание — 46,1%; 

· непродовольственные товары — 39%; 

· услуги — 13,2%; 

· налоги и сборы - 2,7%. 

Социальная политика государства направлена на решение следующих 

задач: 

· стабилизация жизненного уровня населения и недопущение массовой 

бедности; 

· сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных; 
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· поддержание стабильного уровня реальных доходов населения; 

· развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, 

жилищное хозяйство, культура и искусство). 

Социальная политика направлена на ослабление дифференциации дохо-

дов и имущества, смягчение противоречий между участниками рыночной эко-

номики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве.  

 

Вопросы к семинарскому занятию по теме: 

 

1. Показатели доходов населения: характеристика, особенности, струк-

тура.  

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 

труда, 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 

уровню доходов. 

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

бежные активы…) 

 

Практическое задание 

 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru/folder) рассмотрите и проанализируете дифференциа-

цию населения по уровню доходов. Оформить задание в виде таблиц и вы-

водов к ним. 
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Тема: Пенсионная реформа в России 

 

1. Необходимость проведения пенсионной реформы в России. 

2. Сущность пенсионной реформы в России 

3. Проблемы проведения пенсионной реформы в России. 

 

1.  

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 давле-

ния на бюджет. Пенсию получали около 40% населения страны, за счет раз-

личных льгот реальный возраст выхода на пенсию был значительно ниже  и на 

всех стало 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 пери-

ода физиологической трудоспособности граждан. 

Старая система не давала возможности работающему гражданину вли-

ять на размер пенсии, поскольку она определялась не его собственным вкла-

дом, а тем, сколько пенсионных отчислений будет делать будущее поколение 

работников. Ранее получаемая заработная плата и размер стажа практически 

не влияли на размер будущей пенсии работника. Между тем было бы справед-

ливо, чтобы заработки и стаж работника предопределяли величину его пенсии, 

и работник был бы заинтересован уплачивать пенсионные взносы и сам накап-

ливать средства на старость путем введения в пенсионную систему накопи-

тельного элемента.  

 

 

2. 

Цель ПР -  повышение уровня трудовых пенсий за счет долевого попол-

нения средств и улучшения их использования. Т.е. основной идеей реформы 

стал переход от распределительной системы пенсионного обеспечения к нако-

пительной. Пенсионные отчисления будут поступать уже не в общий фонд, а 

на накопительный счет каждого конкретного человека.  

В девяностых правительство приняло несколько законодательных актов, 

которые были направлены на то, чтобы сформировать систему обязательного 

пенсионного страхования (ОПС). Правовой основой проводимых изменений 

https://opensii.info/pensionnyy-vozrast/
https://opensii.info/pensionnyy-vozrast/
https://pfrp.ru/faq/obyazatelnoe-pensionnoe-strahovanie.html
https://pfrp.ru/faq/obyazatelnoe-pensionnoe-strahovanie.html
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является  Постановление Правительства РФ от 07.08.1995 N 790 и Федераль-

ный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Фе-

дерации".  

Трудовые пенсии в РФ устанавливаются и выплачиваются в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

(28 декабря 2013 г.). 

В соответствии с ПР трудовая пенсия складывается из трех составляющих:  

1. базовой части;  

2. страховой части;  

3. накопительной части. 

1. Базовая часть является минимальным размером трудовой 

пенсии, гарантированным государством. Размер устанавливается феде-

ральными законами Российской Федерации и выплачивается из феде-

рального бюджета за счет средств от уплаты ЕСН в размере 14% (ранее 

28%) от фонда оплаты труда. Всем в одинаковом размере 

2. Страховая часть пенсий зависит от результатов работы 

конкретного работника и равна сумме взносов, которые перечисляются 

работодателем в его пользу. Данная часть пенсионных выплат осу-

ществляется из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) и 

привязывается к заработной плате за весь период работы. При этом 

гражданам предоставлена возможность контролировать поступление де-

нежных средств на свои лицевые счета. 

3. Накопительная часть пенсий создается обязательными 

накоплениями, которые формируются работниками для выплаты самим 

себе пенсии в будущем. Эта часть будущей пенсии состоит из накоплен-

ных сумм взносов и инвестиционного дохода, полученного выбранной 

Вами управляющей компанией. Сейчас заморожена. 

 

Как распоряжаться 

 

Разместить свои средства 2 3 части пенсионных накоплений можно как 

в государственной, так и в негосударственной управляющей компании. Госу-

дарственной управляющей компанией назначен Внешэкономбанк. Для выбора 

государственной управляющей компании достаточно промолчать, не направ-

лять Заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) 

в ПФР. Для выбора одной из негосударственных управляющих компаний 

(ЧУК)  необходимо подать Заявление в Пенсионный Фонд по месту своего жи-

тельства. УК осуществляют доверительное управление пенсионными накоп-

лениями граждан Российской Федерации, с целью прироста этих средств, ин-

вестируя их в ценные бумаги. Частная управляющая компания предлагает бо-

лее широкие возможности и может принести более высокий, но менее стабиль-

ный, доход,  
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Пенсио́нная рефо́рма 2019—2028 годо́в — этап реформирования пен-

сионной системы Российской Федерации, предусматривающий постепен-

ный подъём пенсионного возраста (мужчин 1959—1963, женщин 1964—

1968 годов рождения). По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и 

далее, женщины (моложе 1968 г.р.) будут выходить на пенсию в 60 лет (пла-

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

значительно сэкономить бюджет. Число пенсионеров в России по итогам 2019 

года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек. Экономия госбюджета со-

ставила 21,5 млрд рублей. 

Законодательной базой реформы считается законопроект об улучшении 

пенсионного законодательства (Государственная Дума приняла закон в окон-

чательном 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 2020 год 

стоимость одного балла в денежном эквиваленте составляет 93 р. 

 

Из чего складываются 

 

Начисляют единицы исходя из страховых и социальных взносов, кото-

рый работодатель отчисляет за работника в ПФР. 

Для расчета денежных выплат на заслуженном отдыхе существует фор-

мула: 

 СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:  

 СП – страховая пенсия  

 ИПК – это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату 

назначения гражданину страховой пенсии  

 СИПК – стоимость пенсионного балла в году назначения страхо-

вой пенсии.  

В 2020 году СИПК = 93,00 руб. Ежегодно индексируется государством. 

ФВ – фиксированная выплата. Ежегодно индексируется государством. 

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2019 году осуществляется по фор-

муле: СП = ИПК * 93,00 + 5686,25 р. 

 ФВ — фиксированная выплата, в рублях; 

 КвФВ — коэффициент повышения ФВ. 

 

3.  

Пенсионная реформа остается одним из главных направлений реформи-

рования российской экономики, имеющим также колоссальное политическое 

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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значение (40% населения получают пенсии). Если нет реформы – плохо. Но 

если проведенная реформа провалится – миллионы пенсионеров лишатся и тех 

мизерных накоплений, которыми они сейчас обладают. Экономические и по-

литические последствия такого краха будут колоссальными. Хотя реформа не 

сводится к подъёму пенсионного возраста и в официальных заявлениях не-

редко трактуется как шаг для будущего повышения пенсий, населением РФ 

она отождествляется исключительно со сдвигом возраста, а все остальные де-

тали воспринимаются как малосущественные. 

 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 пен-

сионного 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 умень-

шаю налогооблагаемую базу для пенсионных отчислений. 

 

Вопросы к семинарскому занятию по теме: 

 

1. Причины реформирования пенсионной системы? 

2. Как меняется нагрузка на работающее население? 

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

ветской? 

4. Особенности пенсионной реформы 2019—2028 годов. 

5. Какова методика расчета пенсии по баллам? 

6. Какие основные проблемы проведения пенсионной реформы?  

 

Практическое задание 

 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru/folder) рассмотрите и проанализируете динамику измене-

ния среднего размера начисленных месячных пенсий и социально-экономиче-

ских индикаторов уровня жизни населения, за последние 5 лет. Оформить за-

дание в виде таблиц и выводов к ним.  
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Тема: Демографический потенциал социально-экономического раз-

вития России 

 

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. 

В последние годы ситуация несколько стабилизировалась и, согласно 

официальным заявлениям, ухудшение демографических показателей приоста-

новилось. Однако речь пока может идти не о выходе из кризиса, а только об 

изменении некоторых показателей в лучшую сторону относительно ухудше-

ния прошлых лет. 

Для того чтобы понять, каково демографическое состояние страны, 

нужно описать основные демографические процессы: изменение численности 

населения (смертность, рождаемость, естественный прирост), динамику ожи-

даемой продолжительности жизни, изменения возрастной структуры. 

С 1992 года смертность стала превышать рождаемость и численность 

населения уменьшалась каждый год. В последнее десятилетие ежегодно 

страна лишалась от 0,5 млн. до 1 млн. человек — это наихудший показатель 

среди развитых государств мира. По масштабам убыли населения мы долго 

находились на первом месте в мире, что указывает не просто на кризис, а на 

чрезвычайную ситуацию. 

В 2013 году показатели рождаемости и смертности улучшились и, впер-

вые с 1992 года, страна вышла на позиции прироста населения. 

Для России характерна высокая смертность лиц трудоспособного воз-

раста (из общего числа умерших почти треть - люди этой категории). Смерт-

ность от сердечно-сосудистых заболеваний, составляющая 55% смертности от 

всех причин, в России примерно в 3 — 4 раза выше, чем в Европе. Среди при-

чин смертей в трудоспособном возрасте примерно треть приходится на внеш-

ние причины -отравления, самоубийства, убийства, ДТП ит.д. 

Важная характеристика демографического состояния — уровень рожда-

емости. Сегодня уже ясно, что почти во всем мире наблюдается тенденция 

снижения рождаемости, и хотя суммарный коэффициент рождаемости (СКР) 

в России растет, но остается одним из самых низких на планете. Коэффициент, 
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равный 2, обеспечивает воспроизводство населения, более 2,15 — способ-

ствует росту его численности. В СССР СКР оставался на уровне, обеспечива-

ющем воспроизводство, но с 1987 года стал резко падать. Самый низкий пока-

затель СКР наблюдался в 1999 году (1,16) — итог ельцинской эпохи. По оцен-

кам ООН в мире он равен 2,36, но в основном благодаря странам африканского 

региона. Простого воспроизводства населения для России уже не достаточно, 

и уровень рождаемости нужен значительно более высокий. 

Таким образом, ситуацию, которая сложилась с народонаселением в 

России в настоящее время, специалисты оценивают как депопуляцию — 

суженное воспроизводство и сокращение численности населения, с отрица-

тельным естественным приростом. Депопуляция возникает при систематиче-

ском уменьшении численности населения.  

Важный аспект анализа динамики численности населения — этниче-

ский. Убыль населения происходит в регионах с преимущественно русским 

населением. Лидерами по положительным демографическим показателям яв-

ляются национальные республики с низкой долей русского населения 

По другому показателю - ожидаемой продолжительности жизни, Россия 

все еще отстает от экономически развитых стран. Динамика продолжительно-

сти жизни в РФ хоть и позитивная, но, в совокупности с низкими показателями 

рождаемости, демографический эффект будет негативным, так как в итоге уси-

ливается процесс старения нации. В 2019 году средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни мужчин при рождении - 59.8 лет (года). Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни женщин при рождении - 73.2 лет (года). 

Анализ не будет полным без оценки возрастной структуры населения. 

Граждан, которые могут работать, становится все меньше, а доля пенсионеров 

неуклонно растет, что и стало толчком для проведения пенсионной реформы. 

Согласно подсчетам Росстата, в 2019 году в стране проживало 146,9 млн 

человек. В последние годы ситуация медленно улучшается. Тем не менее пока 

говорить о стабильных положительных значениях в этом направлении не при-

ходится. Лишь в 2013 и в 2015 годах естественный прирост вышел в плюс. 

В основном же общую ситуацию спасает миграционный прирост. Благо-

даря приезжим и существенному снижению потерь по естественному приро-

сту численность населения показывает в последние годы положительную ди-

намику. 

 

2. Демографическая политика в России 

 

Демографическая политика - это целенаправленная деятельность госу-

дарственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования 
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воспроизводства населения, призванная сохранить или изменить тенденции 

динамики его численности и структуры. Иными словами, это политика, воз-

действующая на процессы рождаемости, брачности, разводимости, смертно-

сти, на возрастную структуру населения. 

Демографическая политика основывается на комплексе мер: Экономи-

ческие: направлены на стимулирование рождаемости, относятся оплачивае-

мые отпуска и различные пособия при рождении детей, пособия на детей в 

зависимости от их количества, возраста и состава семьи — по прогрессивной 

шкале, различные ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы и т. д.; на 

снижение рождаемости направлены меры, создающие преимущества для ма-

лодетных семей. 

Административно-правовые: включают законодательные акты, регулиру-

ющие возраст вступления в брак, разводимость, имущественное положение ма-

тери и детей в случае распада семьи, режим труда работающих женщин и др. 

Воспитательные и пропагандистские меры: направлены на формирова-

ние общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, 

определение отношения к религиозным и другим традициям и обычаям вос-

производства населения и политике планирования семьи. 

Демографическая политика в России реализуется в виде Национальной 

программы демографического развития России на период 2006-2015 годов, 

включающей в себя в качестве основного компонента программу «материн-

ского капитала», а также пособия и льготы по рождению ребенка, улучшение 

здоровья и снижение смертности, совершенствование миграционной поли-

тики РФ и стимулирование репатриации соотечественников в РФ. 

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 продолжи-

тельности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболевае-

мости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих 

заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хрониче-

скими заболеваниями, и инвалидов; 

    повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго 

ребенка и последующих детей; 
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    укрепление института семьи; 

    привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографи-

ческого и социально-экономического развития, с учетом необходимости их со-

циальной адаптации и интеграции. 

 

Вопросы к семинарскому занятию по теме: 

 

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 естествен-

ная убыль населения? 

5) Дайте оценку половозрастной структуре населения страны? 

6) Назовите основные цели демографической политики Российской 

Федерации.  

7) Какие меры направлены на предотвращение негативных послед-

ствий депопуляции?  

8) Оцените с точки зрения складывающейся демографической ситу-

ации меры, для регулирования миграции. 

 

Практическое задание 

 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru) рассмотрите и проанализируете демографическое состоя-

ние страны. Оформить задание в виде таблиц и выводов к ним. 

  



43 
 

Тема: Субъекты российской микроэкономики и их трансформация 

 

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 наци-

ональной экономики, которая отличается от других секторов производства ма-

лыми размерами.  

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, ко-

торый самостоятельно формирует и использует свои доходы, не вступая в лю-

бые объединения с иными гражданами. Роль домохозяйств в микроэкономи-

ческой системе двоякая. 

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

екты, которые занимаются производственным потреблением ресурсов и про-

изводят товары или услуги с целью получения дохода. 

в) государство. Оно в микросистеме рассматривается как совокупность 

органов власти, которые осуществляют роль координатора и регулятора эко-

номической 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. 

В микроэкономике используются следующие виды собственности: а) 

частное владение имуществом; б) общая долевая собственность (с определе-

нием доли каждого владельца имущества) и в) общая совместная собствен-

ность (без определения таких долей). Управление микрохозяйством находится 

в ведении собственников частного или общего имущества. 

Современная экономика основана на разделении труда, при котором 

каждый производитель специализируется на производстве некоего товара, 

продаёт его на рынке, получает за это деньги и на них покупает все необходи-

мые ресурсы для производства. 

Предпринимательская деятельность в микрохозяйствах связана с произ-

водством товаров, а также с их продажей и куплей на рынке.  
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Микроэкономика не могла возникнуть и широко развиваться в условиях 

общественного строя, который основан на внеэкономическом принуждении 

людей к труду. Такая экономика имеет свои исторические корни. В Европе она 

сформировалась в ХУ—ХУ1 вв. Тогда на смену феодализма с его крепостным 

правом пришел капитализм. Последний утвердил гражданские свободы и но-

вую экономическую основу общества: частную собственность граждан на 

средства производства и свободное предпринимательство. 

 

2. Формирование современной микроэкономики в России 

 

Совершенно иначе и весьма противоречиво сложилась микроэкономика в 

России. Процесс формирования микроэкономики в России не вполне завер-

шился. 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 за-

нятых менее 20 человек в Италии насчитывалось 4 млн, а в США — 6 млн. 

В 2017 г. в нашей стране насчитывалось 17 тыс. средних, 228 тыс. малых 

компаний (объединений физических и юридических лиц), более 1 млн микро-

предприятий, 4 млн индивидуальных предпринимателей и фермеров. Со-

гласно российскому законодательству в разных отраслях установлены пре-

дельные уровни малых предприятий: от 30 до 100 человек. 

Для ускорения развития малого и среднего предпринимательства рос-

сийское правительство наметило и осуществляет ряд неотложных мер. 

Во-первых, правительство ввело запрет на необоснованное вмешатель-

ство чиновников всех уровней в предпринимательскую деятельность. Подоб-

ное вмешательство и частые проверки предприятий нередко осуществлялись 

работниками муниципалитетов в корыстных целях. 

Во-вторых, продолжена приватизация государственного имущества. 

Речь идет об активизации выкупа недвижимого имущества, арендуемого пред-

принимателями.  

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

граммы ремонта многоквартирных домов и расселению аварийного жилья. 

В начале 2018 г. правительство выделило 19 млрд руб. для оказания по-

мощи в развитии малого и среднего бизнеса. 
 

3. Тенденции изменения роли микрохозяйств в национальной экономике 
 

Чтобы понять роль микроэкономики в обществе, важно прежде всего 

выяснить их две противоположные стороны — положительные и отрицатель-

ные качества. 
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Мелкие предприятия обладают рядом достоинств: 

здесь требуется затратить сравнительно немного средств и его просто 

организовать; 

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.). 

Единоличные хозяйства имеют и существенные недостатки: 

на собственника ложится полная имущественная ответственность; 

мелкому хозяйству обычно не хватает денежных и материальных 

средств для расширения хозяйственной деятельности; 

единоличный собственник часто не в состоянии развивать хозяйство в 

соответствии с достижениями науки и техники. 

Указанные недостатки вовсе не отменяют такое качество микрохо-

зяйств, как их выживаемость. Это качество прямо связано с тем, что эти хозяй-

ства занимают самое подходящее место наибольшего распространения. Таким 

местом хозяйствования могут служить, например: 

производство и продажа одежды, обуви с учетом нестандартных потреб-

ностей покупателей; 

предприятия по ремонту часов, обуви, автомобилей; 

оказание личных услуг: семейный врач, семейный адвокат, парикмахер; 

магазины дорогих товаров для людей с высокими доходами. 

Однако отмеченная выживаемость микрохозяйст  сочетается с их быст-

рой приспособляемостью к значительным изменениям условий и форм произ-

водства, а также с их устойчивостью к изменяющимся запросам потребителей. 

Такие тенденции перемен на различных стадиях производства ведут к 

серьезным количественным и качественным структурным изменениям в мик-

роэкономике. 

Например, в конце первой стадии производства в западных странах 

большинство микрохозяйств находилось в сельской местности. Но на второй 

стадии экономики произошли огромные структурные перемены, особо пока-

зательные для США. Если в 1890 г. 80% американцев — мелких хозяев рабо-

тали на своих земельных участках, то на третьей стадии их осталось 10%. 

В ХХ—ХХ1 вв., естественно, микроэкономика получила максимальное 

развитие в странах Запада в сфере услуг. 

Возникло огромное количество ресторанов и предприятий быстрого об-

служивания, семейных лавочек «пап и мам», мотелей (гостиниц для автотури-

стов с различными видами обслуживания), аптек, кинотеатров, химчисток, ре-

монтных мастерских и др. 
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С расширением сферы услуг у высококвалифицированных работников 

появляются новые возможности для того, чтобы заняться интеллектуальным 

творчеством в различных сферах современной науки и практики. 

Экономические и социальные функции малого предпринимательства 

ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его 

неотъемлемой частью реформирования экономики России. Высокие темпы 

внедрения нововведений, мобильность технологических изменений, быстрый 

рост сферы услуг и занятости, острая ценовая и неценовая конкуренция, веду-

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

получает продукцию и услуги высокого качества, возможность для государ-

ства 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 к семинарскому занятию по теме: 

 

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 

 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru) рассмотрите и проанализируете развитие субъектов  мик-

роэкономики России за разные периоды. Оформить задание в виде таблиц и 

выводов к ним.  
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Тема: Россия в современной мировой экономике 

  

1. Проблема открытой экономики в России. Конкурентные преимуще-

ства 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 преимуще-

ства и слабости российской экономики 

 

В последние 10-летия прошлого века в мире произошли масштабные 

экономические и политические преобразования. Главным направлением эко-

номических преобразований является интернационализация, глобализация 

мирохозяйственных отношений. В современном мире существование нацио-

нальной экономики изолированно от других практически невозможно. Стрем-

ление обеспечить страну всем необходимым за счет собственного производ-

ства 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 гло-

бальной мировой экономике. Сложность глобализации экономики России за-

ключается в создании открытой экономики (прозрачные национальные гра-

ницы), при этом экономика страны должна обеспечивать национальную без-

опасность. 

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, 

Россия должна проводить политику, направленную на создание экономически 

сильного конкурентоспособного независимого государства.  

Для эффективного вхождения в мировую экономику России необходимо 

учитывать свои сильные и слабые стороны. Основные преимущества и недо-

статки России по сравнению с другими национальными экономиками 

В 90-х годах прошлого века конкурентные преимущества российской 

экономика практически не использовались. Более того в условиях системного 

кризиса эти сильные стороны были ослаблены: сокращение разведанных гео-

логических запасов, критический износ ОПФ, утечка мозгов и тд. 

Доходы от продажи природных ресурсов использовались в основном 

для формирования «Фонда национального благосостояния», а не как началь-

ный импульс для развития наукоемких отраслей.  
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Потенциальные преимущества Недостатки (слабости) 

Крупные природные ресурсы (минераль-

ные, земельные, водные), имеющие миро-

вое значение 

Использование отсталых технологий, высо-

кая затратность и ресурсоемкость произ-

водства 

Наличие достаточно высокого научно-тех-

нического и интеллектуального потенци-

ала, в стратегических отраслях (ВПК, кос-

мос, атомная энергетика и тд.)  

Нарастающий физический и моральный из-

нос ОПФ во многих отраслях промышлен-

ности и АПК. 

Обладание высококвалифицированными 

кадрами во всех основных сферах деятель-

ности 

Низкая доля готовой особенно наукоемкой 

продукции на мировом рынке 

Наличие отраслей, обладающих высокой 

конкурентоспособностью на мировом 

рынке (нефтяная, газовая, алмазная, лесная, 

черная и цветная металлургия) 

Невысокий уровень расходов на приклад-

ные научные исследования, низкая инве-

стиционная привлекательность. 

Высокие цены на экспортируемую продук-

цию 

Неравномерность социально-экономиче-

ского развития регионов России 

Историческая принадлежность к категории 

сверх держав  

Значительная доля теневой экономики, бю-

рократизация и криминализация эконо-

мики 
 

2. Внешнеэкономические связи России и их характеристика 
 

В современных условиях внешнюю экономику следует рассматривать 

как важный фактор развития национальной экономики. Чем больше объем и 

лучше структура внешнеэкономических отношений, тем эффективнее нацио-

нальная экономика. Внешнеэкономические связи России с Западом посте-

пенно развивались и набирали обороты. Внешнеторговый оборот России по-

стоянно увеличивался. Но с 2014 он стал снижаться. Причиной тому послу-

жили экономические санкции, снижение курса рубля, и, несомненно, сниже-

ние цен на нефть, спроса на сырье на мировом рынке.  

Удельный вес России в мировом экспорте и импорте  стал уменьшаться 

и даже в лучшие годы не превышал 5%. Для сравнения, у США эти показатели 

составляют 9% и 13,9% соответственно, у Китая — 13,1% и 9,8%. По величине 

экспорта страна занимает 19 место в мире, а по величине импорта 23. Что ка-

сается структуры экспорта, то нефть и газ составляли около 58% стоимости 

вывозимых из России товаров, металлы, драгоценные камни и изделия из них 

— 20%. Россия является крупнейшим поставщиком нефти и природного газа 

на мировой рынок. Вместе с тем за последние годы (особенно после 2014г.) 

доля экспорта природных ресурсов снижается и растет доля реального сектора 

экономики. Россия считается крупнейшим экспортёром оружия, оборудования 

для энергетической, атомной и космической промышленности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
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Однако, Россия до сих пор не может выйти на мировой рынок с какой-

либо конкурентоспособной продукцией массового спроса. 

Основные статьи импорта: техника, транспортные средства, фармацев-

тическая продукция, микроэлектроника, оптические и медицинские инстру-

менты. Доля российской экономики в мировом производстве высокотехноло-

гичных товаров по самым благосклонным оценкам составляет не более 1,5%. 

Крупнейшими торговыми партнерами РФ являются такие страны, как Китай, 

Германия, Нидерланды, Италия и др.  

Вместе с тем, ослабление мировой экономики, снижение спроса на 

нефть и газ негативным образом сказывается на стратегических целях эконо-

мики России. Увеличивается торговая напряженность. Россия из-за нестабиль-

ности хозяйственной системы больше  подвержена рискам со стороны сырье-

вых, финансовых и торговых международных рынков. Любые колебания ми-

ровых цен на энергоресурсы сказываются на экономическом положении Рос-

сии в мире. 

 

3. Место и роль России в мировой экономике 

 

Россия занимает в мировой экономике особое место. Специалисты не 

могут однозначно отнести страну к определённой группе. Чтобы определить 

место России в современной мировой экономике, необходимо ориентиро-

ваться на ряд показателей. 

С одной стороны, Россия находится в числе лидеров по ряду важнейших 

характеристик. Является крупнейшей страной мира по величине территории и 

численности населения. Российская Федерация - крупнейшая экономика в 

мире. Экономика Российской Федерации занимает 6-е место среди стран мира 

и 2-е среди стран Европы по объёму ВВП по ППС, который за 2018 год оцени-

вается в 4,2 трлн долларов. Обладает значительными запасами природных ре-

сурсов, ядерным оружием и большим военным потенциалом. Россия — явля-

ется бесспорным лидером в исследовании космоса. Исторически имеет значи-

тельное геополитическое влияние.  

Однако, Россия по своим объективным экономическим показателям не 

является страной-лидером мировой экономики. Место России в мировой эко-

номике не соответствует долговременным интересам экономики и ее потенци-

альным возможностям. Необходимо развить механизм поддержки националь-

ных производителей, снизить зависимость РФ от импорта продовольствия и 

экспорта сырья. 

Главной стратегией России на сегодняшний день является восстановле-

ние своих пошатнувшихся позиций как равноправного члена и как страны, у 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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которой имеется огромный потенциал развития, и которая реализует свою 

внешнюю политику в строгом соответствии с национальными интересами. 

 

Вопросы к семинарскому занятию по теме: 

 

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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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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 ком-

пенсации. 

11. Причины и последствия кризиса 1998 года. 

12. Оценка экономического положения России за годы реформ. Пери-

оды 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, эффективность.  

19. Факторы, определяющие роль государства в России 

20. Проблемы инвестиционной политики в России. 

21. Сущность макроэкономической несбалансированности в переход-

ной экономике. Структурный кризис. 

22. Проблемы и направления реструктуризации экономики России в 

переходный 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. 

https://privatizacia.info/v-rossii/#i
https://privatizacia.info/v-rossii/#i-3
https://privatizacia.info/v-rossii/#i-2
https://privatizacia.info/v-rossii/#i-6
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35. Оценка уровня жизни населения России в период переходной эко-

номики. 

36. Доходы населения, их виды и показатели измерения.  

37. Особенности дифференциации населения по доходам в России. 

Проблема расслоения населения по уровню доходов.  

38. Государственная социально-экономическая политика формирова-

ния 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 

образования в России. 

47. Основные направления реформы системы образования в  России. 

48. Региональные особенности развития современной экономики Рос-

сии. 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 рос-

сийской экономики. 

54. Место и роль  России в международной специализации. 

55. Международная конкурентоспособность национальной эконо-

мики России и перспективы ее повышения 

56. Внешнеэкономическая политика России: цели, задачи, инстру-

менты, основные направления. 

57. Политика импортозамещения в России. 
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Примерные вопросы к семинарским и практическим занятиям 

 

1. По каким параметрам раскрывается системный характер нацио-

нальной экономики? 

2. Каковы отличительные черты экономической системы России в 

сопоставлении с абстрактной теоретической системой?  

3. Как выглядят основные социально-экономические показатели 

России в сопоставлении с другими странами? 

4. Чем опасно прямое копирование зарубежных моделей? 

5. Какие специфические факторы и цели отличают Россию и её эко-

номику? 

6. Каковы наиболее общие  и принципиальные черты российской мо-

дели экономики? 

7. Чем характеризуется реально сложившийся в России тип эконо-

мики? 

8. Чем отличаются основные модели рыночных преобразований и ка-

ковы результаты их применения в разных странах? 

9. Какие этапы прошла экономика России с конца 80-гг. и в чём со-

стоят их особенности? 

10. Можно ли считать переходный период в России завершившимся? 

11. Какие черты современной экономики России являются наследием 

предшествующего развития? 

12. Что означают экономические деформации и в чем конкретно они 

проявляются в современной России? 

13. Нуждается ли российская экономика в новых преобразованиях? 

14. Каковы возможные сценарии дальнейшего развития российской 

экономики?  

15. В чём выражаются особенности конкурентной среды в России? 

16. С какими барьерами сталкиваются российские предприятия в 

своей хозяйственной деятельности? 

17. Насколько высоки в России административные барьеры? 

18. Какие факторы вызывают деформации ценообразования в россий-

ской экономике? 

19. Какие методы реформирования естественных монополий исполь-

зуются в России?  

20. Каковы методы антимонопольного регулирования в экономике 

России и их эффективность? 

21. В чем заключается специфика институциональной среды в Рос-

сии? 

22. Каковы предпосылки и особенности роли и места государства в 

российской экономике? 

23. Какие функции реализует государство в национальной эконо-

мике? 

24. В чём выражается специфика функций, форм госрегулирования и 

экономической политики в России? 
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25. Как оценить эффективность воздействия государства на россий-

скую экономику в период кризиса?  

26. Формируется ли в России госкапитализм или начинается «вторая 

волна» либерализации? 

27. В чем проявились «провалы рынка» и «провалы государства» в 

экономике России? 

28. Нужна ли России промышленная политика? 

29. Какова специфика экономического потенциала и национального 

богатства России? 

30. Чем определяются пропорции национального воспроизводства и в 

чём состоит их специфика в России? 

31. Какими особенностями характеризуется структура российского 

ВВП? 

32. Почему для российской экономики актуальна диверсификация её 

структуры? 

33. Какие факторы определяли разнонаправленную макроэкономиче-

скую динамику России в последние два десятилетия? 

34. Каковы внешние и внутренние причины вызвали экономический 

кризис в России? 

35. В чём состоят особенности инвестиционного процесса в России? 

36. Каковы содержание и параметры модернизации в современных 

условиях? 

37. Каковы направления и способы модернизации российской эконо-

мики?  

38. Какие коалиции за модернизацию могут возникнуть в России? 

39. «Догоняющее развитие» или «опережающее развитие»: на что 

способна Россия? 

40. В чем состоит суть перехода к инновационной экономике и к ин-

новационному типу воспроизводства? 

41. Каковы содержание и пути формирования российской НИС? 

42. Каковы альтернативные сценарии модернизации могут быть реа-

лизованы в России? 

43. Что отличает денежную и банковскую системы России по сравне-

нию с развитыми экономиками? 

44. Велика ли налоговая нагрузка в России? 

45. Какие меры предпринимаются государством в условиях дефицита 

бюджета и каковы их последствия? 

46. Какова эффективность антиинфляционной политики в России? 

47. К чему сводятся альтернативные варианты макро стабилизации и 

каким образом они использовались в России? 

48. В чём состоят особенности политики макро стабилизации в усло-

виях кризиса и в посткризисных условиях? 

49. Можно ли совместить макро стабилизацию с долгосрочной стра-

тегией развития страны? 
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50. Что понимается под социальной ориентацией экономики и какова 

степень её реализации в России? 

51. Насколько социально устойчива современная экономика России? 

52. В чём выражается специфика рынка труда в России? 

53. Какую роль играет в современной экономике средний класс и ка-

ковы его особенности в России? 

54. В чем выражается социальное измерение модернизации? 

55. Каковы пути дальнейшего реформирования социальной сферы в 

России? 

56. 7.Каково значение демографической экспертизы социально-эко-

номических программ (особенно – программ модернизации)? 

57. Каковы итоги, уроки и последствия  трансформации собственно-

сти в России?  

58. В чём выражался процесс реорганизации собственности в России 

в постприватизационном периоде? 

59. Какая структура форм собственности сложилась в России? 

60. Как проявляются особенности состояния и функционирования 

различных форм собственности в современной российской экономике? 

61. Нужен ли пересмотр итогов приватизации в России? 

62. Насколько специфицированы и защищены в российской эконо-

мике права собственности? 

63. Каковы причины новой «волны приватизации» в современной Рос-

сии? 

64. Что представляют собой крупные хозяйственные комплексы и ка-

кова их роль в России? 

65. Какова доля межотраслевых комплексов в основных производ-

ственных показателях российской экономики? 

66. В чем выражается особая роль ТЭКа в современной экономике 

России? 

67. Каковы масштаб и динамика сектора ИКТ в российской эконо-

мике? 

68. В чем состоят цели  развития АПК в России? 

69. Каковы особенности аграрной структуры в российской эконо-

мике? 

70. Как можно оценить эффективность государственной поддержки 

аграрного сектора в России? 

71. Какие особенности отличают российское предпринимательство? 

72. Какова специфика поиска конкурентных преимуществ россий-

скими предпринимателями?  

73. Не опасен ли крупный бизнес для российской экономики? 

74. Каковы характерные черты российского рынка корпоративного 

контроля? 

75. Каковы целевые функции и основные типы поведения российских 

предприятий? 
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76. Какие проблемы можно считать наиболее острыми для российских 

предприятий? 

77. В чем выражается специфика потребительского поведения рос-

сийских домашних хозяйств и каковы ее причины?   

78. Что означает единое экономическое пространство страны? 

79. В чем состоят особенности и трудности формирования единого 

экономического пространства России? 

80. Каковы проблемы формирования единого рыночного простран-

ства России? 

81. Как формируется единое социальное пространство страны? 

82. В чем состоят проблемы формирования единого институциональ-

ного пространства России? 

83. Какова роль государства в формировании и укреплении единого 

пространства страны? 

84. Каковы пути и формы укрепления единого экономического про-

странства России в современных условиях? 

85. Как глобализация влияет на выбор стратегии развития националь-

ной экономики? 

86. Как выглядят позиции России в мировой торговле, международ-

ных потоках капитала и в международных процессах трудовой миграции? 

87. Насколько конкурентоспособна российская экономика? 

88. В чём выражается национальная экономическая безопасность и ка-

кое значение она имеет для экономики страны? 

89. Каковы наибольшие угрозы для экономической безопасности со-

временной России? 

90. В чем состоят национальные экономические интересы России?  
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Примеры тестовых заданий 

 

Вопрос 1. В энергобалансе России по структуре потребления в пере-

счете на т.у.т. лидирует: 

1. Газ 

2. Газовый конденсат 

3. Нефть 

4. Уголь 

5. Нетопливные источники  

 

Вопрос 2. Основными производителями сельхозпродукции в России яв-

ляются: 

1. Колхозы и совхозы 

2. Личные подсобные хозяйства 

3. Фермерские хозяйства 

4. Отечественные агрофирмы 

5. Иностранные агрохолдинги  

 

Вопрос 3.Отметьте основной путь образования компаний в России в 

2010-е гг.: 

1. Приватизация предприятий государственного сектора 

2. Возникновение новых предприятий «с нуля» 

3. Российские сделки слияний и поглощений (M&A) 

4. Международные сделки (M&A)Вопрос  

 

Вопрос 4. В структуре обрабатыващих производств наибольший удель-

ный вес имеют: 

1. Нефтяная, металлургическая промышленность, машиностроение 

2. Пищевая, легкая промышленность, нефтехимия 

3. Текстильная, деревообрабатывающая, угольная 

 

Вопрос 5. Российские глобальные компании, входящие в рейтинги 

крупнейших ТНК мира, преимущественно относятся к: 

1. Банковской сфере 

2. Металлургии 

3. Сфере ИКТ 

4. Добыче сырья 

5. Ритейла  

6. Сфере услуг 
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Критерии оценки компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современная экономика 

России» проводится в соответствии с учебным планом в 8 семестре в форме 

зачета. Студенты допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Оценка знаний студента на зачете носит комплексный характер и опре-

деляется его: 

- ответом на зачете 

- активной работой на практических занятиях; 

 

Знания, умения, навыки студента на зачёте оцениваются оценками: 

«зачтено» - 30-50 баллов, «не зачтено» - 0-29 баллов.  

 

Оценивание студента на зачете 

 

Оценка Баллы Требования к знаниям 

«зачтено» 

6-10 - Студент посетил 80-100 % аудиторных занятий и  

5 -Студент активно работал на аудиторных занятиях. 

10-15 

- Студент свободно справляется с решением прак-

тических задач, приблизительно или твердо знает 

теоретический материал в пределах не менее 6 из 8 

пройденных тем  

10-20 
- Студент правильно и грамотно оформляет вы-

воды к расчетам по темам курса (от 6 до 8 тем) 

«не за-

чтено» 

0-5 - Студент посетил менее 80 % аудиторных занятий 

0 -Студент не работал на аудиторных занятиях 

5 
-Студент не проявлял активность на аудиторных 

занятиях 

0-10 

- Студент не знает, как решать практические за-

дачи, несмотря на некоторое знание теоретического 

материала (2 балла за каждую тему). 

0-10 

- Студент не выполнил самостоятельную работу по 

написанию выводов по темам курса или выполнил, 

но менее, чем по 6 темам (2 балла за каждую тему). 

 

Основная оценка, идущая в ведомость, студенту выставляется в соот-

ветствии с балльно- рейтинговой системой. Основой для определения оценки 



59 
 

служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной 

рабочей программой. 

Оценивание студента по бально-рейтинговой системе дисциплины: 

Активная работа на практических занятиях оценивается действитель-

ным числом в интервале от 0 до 5 по формуле: 

 

 Пр.активн . , 

_Оц.активности = — -------------       *5                          ( 1 )  

Пр.общее 

 

Где  Оц. активности - оценка за активную работу; 

Пр.активн - количество практических занятий по предмету, на 

которых студент активно работал; 

Пр.общее — общее количество практических занятий по изучае-

мому предмету. 

Максимальная оценка, которую может получить студент за активную 

работу на практических занятиях равна 5. 

Результаты устного опроса оцениваются действительном числом в ин-

тервале от 2 до 5 по шкале: 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п 

Автор/ 

редактор 

Название Год издания Коли-

чест-во 

экз. 

 6.1.1. Основная литература   

1 

Скрипник 

О.Б. 

Вызовы современной России: рацио-

нальное использование управленческого 

потенциала национальной и региональ-

ной экономики : монография / О.Б. 

Скрипник, С.А. Лочан, Д.С. Петросян. 

— Москва : КноРус, 2021. — 233 с. — 

ISBN 978-5-4365-7655-8. — URL: 

https://book.ru/book/940576 

КноРус, 

2021 

ЭБС 

book.ru 

2 

Розанова 

Н.М. 

Экономика России : учебник / Н.М. Ро-

занова. — Москва : КноРус, 2021. — 554 

с. — ISBN 978-5-406-08224-9. — 

URL:https://book.ru/book/939349 

КноРус, 

2021 

ЭБС 

book.ru 

6.1.2. Дополнительная литература 

1 

Урюпина 

А.А. 

История экономики России : учебное по-

собие / А.А. Урюпина: под ред. А.Н. Го-

ликова, Ю.А. Гончарова, А.Н Зеленюк и 

др. — Москва : КноРус, 2021. — 352 с. 

— ISBN 978-5-406-06603-4. — URL: 

https://book.ru/book/939830 

КноРус, 

2021 

ЭБС 

book.ru 

2 

Булатов 

А.С. 

Экономика России и стран ближнего за-

рубежья : учебное пособие / А.С. Була-

тов; под ред. С.В. Жданова, Ю.Д. Кваш-

нина, Н.М. Мамедова. — Москва : Кно-

Рус, 2021. — 495 с. — ISBN 978-5-406-

07994-2. — URL: 

https://book.ru/book/938861 

КноРус, 

2021 

ЭБС 

book.ru 

3 

Мулюкова 

Р.Р. 

Актуальные проблемы и возможности 

для развития российской экономики на 

современном этапе : монография / Р.Р. 

Мулюкова, Д.Р. Вахитов. — Москва : 

Русайнс, 2020. — 103 с. — ISBN 978-5-

4365-4213-3. — URL: 

https://book.ru/book/935246 

Русайнс, 

2020 

ЭБС 

book.ru 

6.1.3. Методические разработки 

1 
Васькин В. 

Ф. 

Методические указания по дисциплине 

«Современная экономика России». / В.Ф. 

Васькин. – Брянск: Изд-во Брянский 

ГАУ, 2021 г. – . 

Издатель-

ство Брян-

ский ГАУ, 

2021 г 

ЭБС 

БГАУ 

 

  

https://book.ru/book/940576
http://www.bgsha.com/ru/book/113501/
http://www.bgsha.com/ru/book/113501/
http://www.bgsha.com/ru/book/113501/
http://www.bgsha.com/ru/book/113501/
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Перечень профессиональных баз данных и информационных  

справочных систем 

 

Компьютерная информационно-правовая система «КонсультантПлюс»  

http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал базы данных право-

вой информации  

http://fgosvo.ru/ - Портал Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования  

http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

https://neicon.ru/ - Полнотекстовый архив «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НЭИКОН)  

http://www.ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании"  

http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал: Эко-

номика. Социология, Менеджмент. Большая электронная библиотека 

http://www.webofscience.com Web of Science Core Collection политемати-

ческая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных  

https://neicon.ru/ Полнотекстовый архив «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НЭИКОН)  

www.gks.ru-Федеральная служба государственной статистики 

www.ermakovs.ru (образовательный портал по Экономике) 

www.vopreco.ru–журнал Вопросы экономики 

http://www.intereconom.com/ –журнал Экономика и предприниматель-

ство 

http://www.economist.com.ru/–журнал Экономист 

  

http://www.ict.edu.ru/
https://neicon.ru/
http://www.ermakovs.ru/
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