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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения темы национальной экономики обусловлена 

необходимостью решения проблемы повышения эффективности 

использования ограниченных ресурсов региона, их мобилизации для 

реализации преимуществ территории, в которой рост капитализации 

экономического потенциала выступает необходимой предпосылкой 

модернизации и перехода региональной экономики к инновационной модели 

социально-экономического развития. 

Цель: определение сущности, структуры и экономического значения 

национальной экономики. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение следующих задач: 

1. Определить понятие национальной экономки 

2. Дать характеристику национальной экономике Российской 

Федерации 

Объект: национальная экономика Российской Федерации. 

Методы исследования: организационный метод, метод сбора данных.  
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11Национальная экономика как отрасль экономической науки 

 

1.1  Сущность национальной экономики и её основные составляющие 

 

Национальная экономика – это социально-экономическая система, 

объединенная общей территорией, государственным устройством, правовыми 

институтами, единым рынком, культурой и языком, национальной идеей [1].  

В более узком смысле, национальная экономика – единый комплекс 

взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности), 

сформированных в результате общественного разделения труда, научно-

технического развития, международного сотрудничества [2] . 

«Национальная экономика» может рассматриваться как научная 

дисциплина, как специальность, и как система хозяйствования. Формирование 

национальной экономики – длительный исторический процесс, включающий 

различные этапы развития этноса. Однако как научная дисциплина 

национальная экономика в систематическом виде фактически появилась лишь 

в XX веке.  

Наконец, как система хозяйствования, национальная экономика 

отличается сложной структурой с различными иерархическими подсистемами 

и элементами. Существенными элементами национальной экономики 

необходимо признать производство, распределение, обмен и потребление 

материальных благ, услуг и других ценностей.  

Национальная экономика как научная дисциплина и область 

хозяйственной практики людей включает в себя следующие составные части:   

- объект; 

- предмет;  
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- методологический инструментарий;  

- субъект науки.   

1. Объектами изучения национальной экономики (экономики страны, ее 

национального хозяйства) являются экономический строй, 

институциональные основы (собственность, государственное управление, 

прогнозирование), социокультурные традиции ведения хозяйства и 

ценностные ориентации человека, внешнеэкономические связи страны в 

условиях глобализации.  

Экономика России – многоуровневая система, включающая систему 

федеральных, региональных и муниципальных экономических 

взаимоотношений.  

2. Предметом национальной экономики с одной стороны выступают 

социально-экономические процессы воспроизводства, проявляющиеся в 

закономерностях объемов, темпов и пропорций развития. С другой стороны, 

потенциалы ее экономического и социального развития.  

На территории России находится 2/3 полезных ископаемых мира. 

Природно-ресурсный потенциал в расчете на душу населения в России в 2-2,5 

раза превышает значение этого показателя для США, в 6 раз – Германии, в 18 

раз – Японии.  

3. Инструментарий национальной экономики представляет собой 

теоретико-методологические подходы к анализу состояния, факторов, 

проблем, закономерностей, тенденций, параметров развития системы и 

разработанные на этой основе меры, приемы и средства подготовки и 

реализации макроэкономических решений, служащих интересам страны и ее 

населения.  
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4. Субъект национальной экономики - органы государственной власти и 

хозяйственного управления национальной хозяйственной системой страны, ее 

отраслей и регионов, реализующие те функции, цели и задачи, которые стоят 

перед национальной экономикой как наукой и областью национальной 

практики хозяйствования. 

 

1.2  Структура национальной экономики: понятие и виды 

 

Структура национальной экономики может рассматриваться в 

воспроизводственном, правовом, отраслевом, социально-экономическом, 

территориальном аспектах. 

В воспроизводственную структуру включаются домашние хозяйства. 

Здесь потребляется значительная часть национального дохода, накапливаются 

средства, переходящие в другие сферы национальной экономики.  

Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, 

проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и 

не связанных родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым 

для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. 

Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего 

самостоятельно.  

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств состоят из 

потребительских расходов, а также оценки в денежном эквиваленте стоимости 

натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров 

и услуг. В расходы на конечное потребление не включается стоимость 

товаров, если они были приобретены не для собственного потребления.  
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В правовом отношении национальная экономика – совокупность 

коммерческих и некоммерческих организаций, имеющих статус 

юридического лица.  

В отраслевом отношении при анализе национальной экономики 

используются такие понятия, как сфера (например, производственная и 

непроизводственная), сектор (например, сектор органов государственного 

управления), отрасль (например, цветная металлургия), вид экономической 

деятельности (например, индивидуальный предприниматель по производству 

кирпича).  

Разделение национальной экономики на сферы осуществляется с точки 

зрения участия их в формировании ВВП и национального дохода (НД). Кроме 

того, деление на сферы позволяет проследить единую цепь экономической 

деятельности. В соответствии с этим вся национальная экономика делится на 

две основные сферы.  

1. Сфера материального производства. Представляет собой 

совокупность отраслей и видов экономической деятельности, создающих 

материальные блага или выполняющих функции, являющиеся продолжением 

процесса производства в сфере обращения (промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, грузовой транспорт, лесное хозяйство, торговля и 

общественное питание, материально-техническое снабжение, заготовки 

сельхозпродуктов, прочие виды материально производства).  

Непроизводственная сфера объединяет отрасли и виды деятельности по 

обслуживанию населения (образование, науку, здравоохранение и социальные 

услуги, культуру и искусство, физкультуру и спорт, управление, деятельность 

по предоставлению коммунальных, социальных и персональных услуг и т.д.).  
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2. Для обобщающей характеристики экономических процессов 

национальная экономика подразделена на секторы.  

Сектором национальной экономики называется совокупность 

институциональных единиц, однородных с точки зрения целей, функций, 

выполняемых ими в экономическом процессе, а также поведения и методов 

финансирования затрат на производство. Таким образом, группировка по 

секторам позволяет выделить части национальной экономики, обладающие 

общими характеристиками, единством теоретических и практических целей. 

В зависимости от формы собственности различают государственный и 

частный секторы экономики (государственный представлен совокупностью 

предприятий, организаций, учреждений, находящихся в государственной 

собственности или контролируемых и управляемых государственными 

органами; частный – совокупность предприятий, организаций и учреждений, 

не контролируемых государством непосредственно).  

В соответствии с системой национальных счетов (СНС) в экономике 

сформированы следующие секторы:  

1. Сектор «финансовые корпорации» (financial corporations sector) – это 

совокупность коммерческих и некоммерческих организаций, основными 

видами деятельности которых являются финансовое посредничество и 

страхование. К данному сектору относится Центральный банк РФ, 

коммерческие банки, прочие финансовые посредники – инвестиционные и 

инновационные фонды, лизинговые организации, благотворительные и 

спонсорские фирмы, а также фондовые биржи, страховые корпорации и 

пенсионные фонды [3].  

2. Сектор «нефинансовые предприятия» (non-financial corporations 

sector) включает экономические единицы, занятые рыночным производством 
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товаров и нефинансовых услуг. В сектор также включают: торговые палаты, 

сельскохозяйственные, промышленные и торговые ассоциации, 

некоммерческие товарно-сырьевые биржи и т.п. Сектор нефинансовых 

предприятий вносит наибольший вклад в производство ВВП.  

3. Сектор «органы государственного управления» (general government 

sector) включает организации, финансируемые из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, созданные для оказания 

нерыночных услуг индивидуального характера в области здравоохранения, 

социального обеспечения, образования, культуры и искусства, отдыха и услуг 

коллективного характера в области государственного управления, 

поддержания порядка и безопасности, обороны, науки и научного 

обслуживания, шоссейного хозяйства и т.п. В него также входят 

государственные внебюджетные фонды социального обеспечения, 

государственные фонды обязательного медицинского страхования, 

Государственный фонд занятости и т.п.  

4.Сектор домашних хозяйств (households sector) включает резидентные 

домашние хозяйства. Все они являются потребителями, а некоторые 

осуществляют производственную деятельность в форме предприятий, 

созданных с целью производства товаров и услуг как для продажи, так и для 

собственного использования. Это предприятия особого рода (не являющиеся 

юридическими лицами, не ведущие бухгалтерской отчетности, но 

самостоятельно распоряжающиеся своими ресурсами) в основном 

потребительского характера. Платная наемная прислуга (садовники, шоферы, 

повара) рассматривается как члены тех домашних хозяйств, где они работают 

[4].  
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5.Сектор «некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства» (sector of non-profit institutions serving households), Отраслью 

(видом экономической деятельности) является совокупность предприятий и 

организаций, для которых характерна общность сферы деятельности, 

выпускаемой продукции, технологии производства, использования сырья, 

основных фондов и профессиональных навыков работников. Социально-

экономическая структура характеризует деление национальной экономики на 

секторы по группам предприятий, группам населения, видам труда и т.п. – в 

соответствии с формами собственности. 

Территориальная структура означает деление национальной экономики 

на зоны, укрупненные экономические районы, федеральные округа, регионы 

– субъекты Российской Федерации. 
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21Характеристика национальной экономики Российской Федерации 

 

2.1  Этапы развития национальной экономики Российской Федерации 

 

Экономика России занимает 5-е место среди стран мира и 1-е среди 

стран Европы по объёму ВВП (Валовый Внутренний Продукт) по ППС 

(Паритет Покупательной Способности), который на 2023 год оценивался в 

5,51 трлн долларов (по данным МВФ) (Международный Валютный Фонд) 

(рис.1).  

 

 

 

Рисунок 1 - Сравнение стран по ВВП на душу населения 

 

По объёму номинального ВВП (2,215 трлн долларов в 2022 году) Россия 

занимала 8-е место в мире и 4-е в Европе (по данным МВФ). По ВВП на душу 

населения (ППС) в 2022 году Россия была на 59-м месте в мире (МВФ). По 

статистике ВВП на душу населения номинальному в 2022 году Россия была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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%9F%D0%9F%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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на 63-м месте в мире (МВФ) (рис. 2). Экономика России 

является смешанной и относится к переходному типу. 

 

 

Рисунок 2 - ВВП номинальное на душу населения России (в $) 

 

Население России составляет около 1,9 % от общемирового; вклад 

страны в мировую экономику достигает 3,25 % на 2022 год. Россия относится 

к группе стран с очень высоким уровнем индекса развития человеческого 

потенциала, является членом ВТО (Всемирная Торговая 

Организация) и ЕАЭС (Евразийский Экономический союз). Вклад 

государства и государственных компаний в ВВП России является 

дискуссионным вопросом; его оценки различаются более чем в два раза: по 

оценке Федеральной антимонопольной службы, со ссылкой на анонимных 

экспертов, он составляет 70 %, по данным МВФ — 33 %. По международным 

золотовалютным резервам Россия занимает 4-е место в мире, по количеству 

долларовых миллиардеров Россия занимает 5-е место в мире. 

В экономическом развитии России выделяются три этапа: 

капиталистический, советский и постсоветский.  

Первый этап развития – капиталистический (1861-1917 гг.) Этот этап 

характеризуют общие закономерности и особенности развития 

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)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BC
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%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BC
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капиталистических отношений в преимущественно аграрной стране. Отмена 

крепостного права открыла новые возможности для 40% населения страны. 

Фабрики представляли собой основную форму производства 

промышленности, преобразился технологический уклад индустрии, стали 

применяться новые материалы в строительстве, минеральное топливо, 

паровые двигатели. Создавались институты по регулированию социально-

трудовых отношений. Большую роль в развитии капитализма сыграли 

реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Рубль стал одной из важнейших 

мировых валют, развивалась частная собственность на землю, начали 

формироваться государственные институты, регулирующие экономику. 

Экономика России в начале ХХ в. достигла уровня, который можно было 

сравнить с США и странами Европы.  

Второй этап – советский (с октября 1917 г. до августа 1991 г.). В этот 

период использовались административные методы управления. 

Особенностью этого этапа является то, что он разделяется на три периода: 

военный коммунизм, НЭП и командно-административную экономику. 

Военный коммунизм характеризуется преобладанием 

административных методов управления и политикой закрытой 

мобилизационной экономики. Товароденежные отношения были запрещены, 

натуральные пайки заменили денежную заработную плату. Были введены 

всеобщая трудовая повинность и продовольственная разверстка. Такую 

политику страны население не поддерживало.  

Новая экономическая политика (НЭП) осуществила переход к 

использованию рыночных отношений, экономических методов управления, 

торговли и денег. Была проведена реформа денежной системы. Все это 

привело к оживлению экономики.  
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После ликвидации НЭПа начался период командно-административной 

экономики. В социально-экономической системе страны произошли большие 

изменения: осуществлены индустриализация и коллективизация, 

образовались две формы собственности –общенародная и кооперативно-

колхозная, создана система управления и социальная система. Основой 

регулирования экономики стала плановая система, имеющая позитивные и 

негативные стороны. Но плановая экономика без применения институтов 

рынка имела ограничение возможности в реализации потенциала единого 

народнохозяйственного комплекса страны при создании нового 

технологического уклада. Экономическая реформа под руководством А.Н. 

Косыгина предусматривала широкое использование экономических методов 

управления, элементов рынка. Но идеи реформы не были реализованы до 

конца. В 1985-1991 гг. была предпринята попытка осуществить радикальные 

реформы социально-экономической системы на основе ускорения 

экономического роста.  

С 1991 г. начался постсоветский период, характеризующийся переходом 

к построению смешанной, рыночной экономики, постиндустриального 

общества. В мире известны два пути трансформации социально-

экономической системы: градуалистский (эволюционно-постепенный) и 

шоковый. В нашей стране был осуществлен шоковый вариант. В результате за 

1990-е годы ВВП РФ уменьшился на 40%, объем производства продукции 

промышленности сократился более чем на 50%, инвестиции в основной 

капитал стали меньше более чем в 4 раза, реальные доходы населения 

уменьшились в 2 раза [5].  

Переход к рыночной экономике позволил осуществить 

институциональные преобразования: формирование рынков, рыночной 
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инфраструктуры, нового законодательства, разгосударствление 

собственности, становление предпринимательства. В результате разрушения 

командно-административной системы возник олигархический капитализм. 

Рынок стал вектором развития национальной экономики, возросло значение 

экономических методов управления, изменились формы и методы 

государственного регулирования и др. После кризиса 1998 г. усилилось 

государственное вмешательство в экономику. Были созданы фонды – 

резервный фонд, фонд национального благосостояния и др., государственные 

корпорации, начали развиваться индикативное планирование и 

прогнозирование, осуществлялись национальные программы и проекты. 

Будущее экономики страны связано с переходом от рентной, сырьевой 

экономики к инновационной, созданием национальной инновационной 

системы, развитием высокотехнологичного производства. 

 

2.2  Проблемы национальной экономики Российской Федерации 

 

В настоящее время сформировался ряд проблем, которые могут стать 

хроническими и определить динамику развития российской национальной 

экономики на ближайшие годы. Устойчивый дефицит на рынке труда, 

вызванный в том числе «спецоперацией» и мобилизацией, стал одной из 

причин ускорения инфляции существенно выше целевых значений. 

Повышение зарплат в борьбе за работников стало существенно опережать 

улучшение производительности труда, что вылилось в рост цен. А 

предложение в экономике все больше не поспевает за растущим спросом, 

притом что мощности предприятий задействованы практически полностью. 

Остается источником риска и неопределенности на 2024 год и геополитика, 
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констатирует главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ 

Софья Донец. На ближайший год военные расходы впервые в новейшей 

истории России превысят социальные и составят 6% ВВП (более 8% ВВП — 

вместе с тратами на силовые ведомства). Всего в следующем году на оборону 

и силовиков планируется потратить 14 трлн рублей, или почти 40% от всех 

бюджетных расходов — рекордная доля со времен СССР. Устойчивая 

инфляция за счет сильного бюджетного импульса и вытеснение вложениями в 

военно-промышленный комплекс инвестиций в другие области 

(инфраструктуру, здравоохранение, образование, науку) — так высказался 

проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев.  

1.  Кадровый голод 

Ситуация на рынке труда в ближайшие годы будет сильно определять, 

что будет с экономикой дальше. Рекордная безработица в 2,9% — сигнал, 

который говорит о том, что экономика на пределе своих возможностей с точки 

зрения занятости.  Россия пережила крупнейшую со времен распада СССР 

волну эмиграции. Достоверных данных о численности уехавших из России 

нет. The Washington Post оценивала число уехавших в 500 000 (0,67% рабочей 

силы) по статистике государств, популярных у россиян для отъезда. Однако 

часть уехавших продолжает работать на российские компании. Оценки доли 

вернувшихся варьируются от 15% до 40%. Помимо этого, более 300 000 

человек были мобилизованы на фронт — это около 0,4% из 75 млн рабочей 

силы, и почти 500 000 человек, которые, по официальным данным, заключили 

контракты с Минобороны только в 2023 году (0,64% рабочей силы. Без 

мигрантов восполнить дефицит на рынке труда невозможно.  При этом 

миграционный прирост снизился до 88 600 человек, говорят данные Росстата 

https://www.forbes.ru/finansy/497679-vse-dla-fronta-kakim-budet-budzet-rossii-na-tretij-god-specoperacii
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за январь-сентябрь 2023 года. Более низкие значения за 10 лет были только во 

время пандемии, когда закрылись границы.  

2.  Высокая инфляция 

Инфляция к концу декабря вплотную приблизилась к верхней границе 

прогноза ЦБ (7,5%) и по итогам года может ее превысить. Задача обуздать рост 

цен вынуждает ЦБ повышать ключевую ставку (сейчас 16%) и удерживать ее 

двузначной длительное время. Зарплатная гонка в конкуренции за 

сотрудников стала одной из основных причин  увеличения спроса, который 

вылился в рост цен. Росстат отчитывался о росте реальных располагаемых 

доходов (доходы минус обязательные платежи: налоги и сборы, проценты по 

кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) на 4,8% за январь-сентябрь. 

Проинфляционные факторы 2024 года — повышенная индексация тарифов 

ЖКХ в июле, динамика курса рубля и сырьевых цен. «Когда правительство 

хочет, чтобы страна производила больше, а производить товары на фоне 

дефицита трудовых кадров некому, то это превращается в очень серьезный 

проинфляционный фактор», — отмечал научный руководитель РЭШ Рубен 

Ениколопов. 

3.  Рост угрозы вторичных санкций 

В 2022-2023 годах России пришлось оперативно перекраивать свою 

внешнюю торговлю, маршруты для экспорта и импорта, а также искать новых 

ключевых партнеров. Доля европейских стран в товарообороте снизилась 

почти до 23%, следует из последних открытых данных Федеральной 

таможенной службы (ФТС) за январь-октябрь 2023 года, причем объем 

экспорта в долларовом выражении упал почти на 70%. Риск вытеснения с 

рынка наиболее актуален для продукции высокой степени переработки, 

поскольку есть разнообразные альтернативы поставкам из России, говорит 
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ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко.  

4.  Повышение налогового бремени 

Еще один риск для российской экономики — это внутренняя политика, 

говорит Наталья Волчкова - Профессор Российской экономической школы. 

«Для бизнеса болезненно подстраиваться под резкие изменения 

регуляторики», — объясняет она. Надежды бизнеса на налоговую 

стабильность пали жертвой «мобилизации доходов бюджета». Так, в 2023 году 

у бизнеса изъяли 315 млрд рублей по введенному задним числом «налогу на 

сверхприбыль» и обложили курсовыми пошлинами весь экспорт, кроме нефти, 

газа, зерна, лесоматериалов и ряда других товаров. 

 

2.3 Стратегические пути развития национальной экономики 

Российской Федерации 

 

До настоящего времени в мире разработаны и применяются четыре 

стратегии развития национальной экономики, каждая из которых 

в отдельности обеспечивает реализацию определенных направлений развития 

страны (рис. 3). Несмотря на существующие стереотипы, масштабы 

и интенсивность развития экономики в настоящее время таковы, что возникла 

необходимость в разработке эффективной комплексной стратегии, 

учитывающей особенности страны, ее ресурсное, финансовое положение.     

Комплексная стратегия должна оптимально сочетать: 

- военно-промышленную стратегию для достижения необходимого 

уровня обороноспособности страны для ответа на вызовы НАТО, 

предусматривающую также использование военных технологий для развития 

гражданских отраслей промышленности;  
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- ресурсную стратегию, обеспечивающую с учетом огромных 

национальных запасов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов России 

(около 1/3 мировых запасов угля, 30% мировых запасов газа, свыше 20% 

пресной воды, значительных запасов драгоценных и редких металлов) 

мощный фундамент развития промышленности и других отраслей экономики, 

а также огромные финансовые поступления в бюджет страны [10];  

- стратегию стабилизации, формирующую макроэкономическую 

стабильность нашего государства, обеспечивающую низкую инфляцию, 

большую инвестиционную привлекательность и социальную устойчивость 

России [11];  

- инновационную стратегию, создающую условия для интенсивного 

научно-технического развития, масштабного перевооружения 

промышленности и других отраслей экономики на основе внедрения 

комплексной роботизации, IT-технологий, «зеленых» технологий и других 

революционных достижений науки и техники, улучшения системы 

управления, качества жизни, эффективного функционирования 

государственных и общественных институтов [10, 11]. 

 

 

 

Рисунок 3 – возможные стратегии экономического развития страны. 
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Однако при ее разработке следует учитывать, что инновационная 

стратегия дает наибольшие результаты не ранее чем через 10–15 лет после 

начала ее внедрения. Если же эта стратегия будет рассчитана на 

краткосрочный период, она может стать причиной снижения уровня жизни, 

ограничения уровня доходов населения и др.  

Комплексная стратегия развития  национальной экономики России 

должна осуществляться в двух направлениях: внутреннем и внешнем 

(международном). 

Кроме внешнего воздействия, на развитие реальной экономики России 

оказывает влияние ряд факторов, действующих внутри страны, активно 

влияющих на состояние и перспективы интенсификации развития 

отечественной экономики [12]:  

- низкий уровень производительности труда;  

- высокий уровень физического износа оборудования, и медленные 

темпы технического перевооружения предприятий;  

- недостаточные затраты на НИОКР и внедрение их результатов; 

бедность населения и низкая рождаемость;  

- чрезмерный разрыв в оплате труда различных категорий работников;  

- неравномерность размещения трудовых и материальных ресурсов;  

- непропорциональность развития регионов;  

- недостаточное развитие инфраструктуры;  

- несовершенство планирования и управления экономикой;  

- слабость цифровой экономики и управления;  

- загрязнение окружающей среды.  
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Для обеспечения интенсификации развития России, с учетом 

воздействия вышеуказанных факторов, предлагается реализовать стратегию 

развития экономики по основным направлениям. (рис. 4) 

 

 

Рисунок 4 - Основные направления государственного регулирования 

национальной экономики до 2030 г. 

 

При реализации указанных направлений важно учитывать следующие 

факторы:  
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- синергетический эффект, т.е. влияние на развитие различных отраслей 

(подотраслей) экономики и промышленности. Например, открытие ядерных 

технологий положило начало созданию не только мощного оружия, но 

и атомных электростанций;  

- обеспечение экономической и социальной эффективности.  

- формирование локомотивов роста в различных отраслях экономики. 

Так, развитие оборонно-промышленного комплекса способствовало 

интенсивному росту машиностроения, металлургии, увеличению экспорта 

продукции обрабатывающих отраслей;  

- создание у населения ясного образа нового будущего, в котором 

объединяются интересы государства и каждого человека, подкрепленные 

соответствующими материальными и моральными стимулами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Национальная экономика  -  это экономика определенной страны, 

конкретного государства, рассматриваемая как целостная хозяйственная, 

социальная, организационная система, обладающая совокупным 

экономическим потенциалом, включающим природно-экологическую, 

трудовую, производственную, научно-техническую и технико-

технологическую, информационно-управленческую, финансовую 

составляющие, функционирующая в условиях государственного управления и 

регулирования, муниципального самоуправления, рыночных 

отношений. Охватывает всю совокупность уровней функционирования 

экономики страны: межгосударственный, общегосударственный, отраслевой, 

региональный, муниципальный, хозяйствующих субъектов, 

предпринимателей, домашних хозяйств. Как наука - изучает социально-

экономические процессы в единстве стадий производства, распределения, 

обмена, потребления с учетом управляющих воздействий на эти процессы со 

стороны разных субъектов и отношений. 

В ходе исследования было выявлено, что национальная экономика 

изучает конкретно-историческое состояние и социально экономическое 

развитие отдельной страны. Целью работы стало определение сущности, 

структуры и экономического значения национальной экономики. Была 

изучена литература, посвященная вопросу определения понятия 

национальной экономики. Также была дана характеристика понятия 

национальной экономики Российской Федерации. Была рассмотрена 

структура национальной экономики и её виды; этапы развития национальной 

экономики Российской Федерации; проблемы национальной экономики 
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Российской Федерации; стратегические пути развития национальной 

экономики Российской Федерации. 

Данное исследование можно считать достоверным и обоснованным. Все 

поставленные задачи были достигнуты в полной мере. 
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