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Кошелев А. Н.
Национальная экономика: конспект лекций

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Структура национальной экономики

 
 

1. Структура национальной
экономики: понятие, сущность и виды

 
Сущность национальной экономики  состоит в том, что она представляет собой сло-

жившуюся систему национального и общественного воспроизводства государства, в которой
между собой взаимосвязаны отрасли, виды и формы общественного труда, сложившиеся в
результате длительного исторического эволюционного развития конкретной страны. Влияние
на особенности национальной экономики оказывают исторические, культурные традиции, гео-
графическое положение государства, его роль в международном разделении труда и т. д.

В. В. Леонтьев определяет национальную экономику как систему, способную к саморе-
гуляции, состоящую из различных видов деятельности.

Изучению национальной экономики посвящен ряд смежных с ней наук и учебных дис-
циплин:

1) экономика промышленности;
2) экономика строительства;
3) экономика сельского хозяйства;
4) экономическая теория.

Структурный анализ национальной экономики,  по словам его основоположника
Р. Бара, позволяет провести более полный и всесторонний анализ экономических процес-
сов. Исходит он из того, что структура является способом упорядочения различных единиц в
экономике и формирования между ними органичного взаимодействия. Существуют два вида
структуры национальной экономики:

1)  экономические структуры определяющие функционирование
экономических единиц национальной экономики. Изучение характера
взаимосвязей между ними представляет интерес, так как они определяют
сущность национальной экономики;

2) неэкономические структуры, определяющие функционирование
неэкономических единиц – культуру, образование и т. д  Их анализ
представляет интерес только в той степени, в которой эти единицы
и взаимосвязь между ними оказывают влияние на функционирование
национальной экономики.

Ф. Перу полагает, что структура национальной экономики отличается пропорциями и
отношениями между ее составляющими частями. Пропорция – это значение подвергнутой ана-
лизу единицы национальной экономики по отношению к другим. Отношения – это относи-
тельно устойчивые связи между единицами национальной экономики, способные к изменению
и сохранению.

Ж. Ломм предлагает противоположное значение структуры национальной экономики.
Это устойчивые отношения между единицами национальной экономики, определяющие сущ-
ность национальной экономики во времени и пространстве.
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Р. Тинбергенг считает важным проведение структурного анализа экономики, так как он
позволяет определить ее сущность и сделать прогноз будущего состояния и развития, при этом
исходит из следующих особенностей структурного анализа национальной экономики:

1)  он позволяет более полно объяснить протекающие в национальной
экономике процессы;

2) он дает возможность на основании данных, полученных в
результате проведения структурного анализа, выработать более эффективную
и результативную национальную экономическую политику, которая будет
более гибкой, адаптированной и актуальной.

Структура национальной экономики  – это совокупность исторически сложившихся
устойчивых, способных к воспроизводству функциональных взаимосвязей между различными
единицами национальной экономики.

Выделяют следующие виды структуры национальной экономики:
1)  домашнее хозяйство, подразумевающие рассмотрение структуры

национальной экономики как взаимосвязи между домашними хозяйствами.
Выделение этого вида структур связано с тем, что домашние хозяйства
являются мощным экономическим субъектом, производящим значительную
часть национального богатства, влияющим на характер других взаимосвязей;

2) социальная структура, исходящая из деления национальной
экономики на определенные сектора, которые находятся между собой в
органичной взаимосвязи. Деление производится по различным критериям,
например группам населения, предприятий, видам труда. Обычно выделяют
государственный и частный сектора экономики;

3) отраслевая структура, предполагающая выделение отраслей
экономики и определение характера и сущности взаимосвязи между
ними. Отрасль национальной экономики – это единицы национальной
экономики, в процессе общественного производства выполняющие схожие
функциональные задачи. Этот вид структурирования национальной
экономики имеет большое значение, так как позволяет реализовать
качественное прогнозирование экономического развития;

4) территориальная структура, предполагающая анализ географического
распределения производительных сил в рамках национальной экономики –
разделение национальной экономики на различные экономические районы;

5) инфраструктура национальной экономики, исходящая из определения
рода и характера взаимодействия сфер экономики;

6) структура внешней торговли, предполагающая анализ характера
соотношений различных товарных групп, их импорта и экспорта.

Структура определенной национальной экономики постоянно изменяется и трансфор-
мируется. Большое влияние на это оказывает научно-технический прогресс, который изменяет
характер производства, способствует возникновению новых отраслей и сфер экономики. Изме-
нение характера общественного производства, возникновение новых отраслей, оказывает вли-
яние на характер взаимосвязей в национальной экономике. Поэтому структура национальной
экономики постоянно изменяется, что вынуждает проводить постоянный структурный мони-
торинг, соизмерять реальную структуру с будущим ее развитием.

Структура конкретной национальной экономики формируется под влиянием множества
факторов – географических, культурных, социальных, психологических и т. д. Она специ-
фична применительно к каждой определенной стране и не может быть искусственно внедрена.
Со стороны государства может быть осуществлено только опосредованное влияние на нее.
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Специфика структуры национальной экономики России обусловлена тем, что она сфор-
мировалась на основании структуры СССР. В результате искусственного преобразования
СССР была разрушена существующая структура национальной экономики, а далее происхо-
дило и происходит ее длительное становление.
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2. Теории структурных реформ национальной экономики

 
Необходимость структурных реформ обычно связана с упадком национальной эконо-

мики, затяжным экономическим кризисом. В ситуации, когда функционирование националь-
ной экономики не отвечает требованиям достойного уровня жизни, под давлением населения
правительство страны вынуждено пойти на ряд крайних мер по изменению состояния нацио-
нальной экономики – на структурные реформы.

Направление структурного реформирования национальной экономики определяется
конкретными потребностями государства, его положением в мировой экономике, вырабатыва-
ется на основании оценки существующего положения страны и ее желаемого будущего состо-
яния. На этапе соизмерения существующего состояния экономики и ее желаемого будущего
состояния определяется набор конкретной методологии достижения необходимых экономиче-
ских показателей.

Проведение структурных реформ национальной экономики всегда входит в поле дея-
тельности государственного аппарата. Ни один хозяйственный субъект, кроме государства, не
обладает достаточными ресурсами для того, чтобы осуществить структурное реформирование.
Поэтому источником и разработчиком реформирования является только государство – госу-
дарственный аппарат.

Для того чтобы структурные реформы были более эффективными, обычно они оформля-
ются в виде программ – рассчитанных на долгосрочную реализацию, взаимосвязанных между
собой мероприятий. Программы могут быть различными по своему содержанию, целям, зада-
чам, методам оформления и отражают конкретные особенности национальной экономики.

В большинстве стран их разработка и реализация связана с потребностью создания необ-
ходимых условий для активного и устойчивого экономического роста или выхода из затяжного
экономического кризиса. Обычно они направлены на решение нескольких масштабных эконо-
мических проблем.

В этом случае реформы ставят своей целью стабилизацию национальной экономики,
включая несколько небольших структурных реформ, связанных с привлечением иностранного
капитала в страну. Как правило, программы структурных реформ поддерживаются одной или
несколькими международными организациями, например МВФ. Но взамен этого они требуют
серьезных изменений в законодательстве страны сообразно мировым нормам.

Программы кардинальных структурных реформ характерны для харизматических попу-
листских политических лидеров. В этом случае они используются ими как метод получения
власти, концентрации в своих руках политической власти. Взлет такого рода реформ наблю-
дался в конце XX в. в странах Центральной и Восточной Европы. Зачастую они ограничива-
ются не только экономической сферой, но выходят на культурную, духовную и т. д. В конечном
счете их результат напрямую зависит от конкретных исторических, экономических, культур-
ных особенностей страны. Но, как показывает практика, за непродолжительным периодом
ускоренного экономического роста следует затяжной кризис. Так как рост был создан искус-
ственно (за счет единоразового вливания больших объемов иностранных инвестиций) и не
имеет под собой реальной основы, то он сменятся еще более сильной экономической депрес-
сией. Ярким современным примером тому может быть Грузия, где на первых этапах говорили
об экономическом чуде, но после установления относительной устойчивости новой политиче-
ской власти наступил еще более всесторонний экономический кризис.

Реформа пенсионной системы является одним из наиболее действенных механиз-
мов структурного реформирования национальной экономики. Здесь задача заключается в том,
чтобы перейти к системе негосударственных пенсионных фондов, которые, как показывает
практика, могут реализовать более эффективное управление доверенными им финансовыми
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средствами. Но полный уход государства не способствует установлению экономической ста-
бильности – оно должно сохранить за собой право регулирования деятельности негосудар-
ственных фондов. Реформирование пенсионной системы наиболее сложная, но тем не менее
необходимая часть структурных реформ, так как позволяет мобилизовать необходимые объ-
емы финансовых ресурсов для развития национальной экономики.

Реформирование банковской сферы вызвано тем, что она реализует значительные
экономические функции – обеспечивает денежный поток для целей экономического развития.
Ее главная роль состоит в создании денег. Это задача центрального банка. Специфика кон-
кретной банковской системы зависит от реальных условий и потребностей национальной эко-
номики.

Главной проблемой банковской сферы стал всеобщий и системный невозврат кредитов,
связанный с общим экономическим спадом, снижением активности хозяйствующих субъек-
тов, уменьшением доходов населения и общего уровня жизни. Все эти проблемы в процессе
структурного реформирования вызвали серьезный банковский кризис в Хорватии и Венгрии.

Вместе с тем способствует выходу банковской системы из кризиса гиперинфляция –
неизбежный спутник структурных реформ. Банки могут получать сверхдоходы, используя
выгодные им особенности инфляции.

Другой особенностью является снижение доверия населения к банковской системе, так
как население переключилось на использование внебанковских форм сбережений и стало нега-
тивно подходить к возможностям инвестирования денежных средств в национальную эконо-
мику.

Как показывает практика, страны с переходным типом экономики, начавшие реализацию
структурных реформ, в общем добились значительных экономических результатов на начало
2007 г. В результате положительного влияния высокого спроса со стороны Западной Европы,
наметился рост ВВП и общее улучшение экономической ситуации. В целом, реформы суще-
ственным образом оказали влияние на национальные экономики развивающихся стран, чему
в немалой степени способствовал рост объемов внутреннего рынка и его незаполненность.
Наиболее высокие темпы роста иностранных инвестиций наблюдались в Хорватии, Украине,
Румынии и Болгарии. На этом фоне инвестиционная активность в России более низкая.

Результаты реализации программ структурного реформирования показывают их эффек-
тивность и результативность. Наметившаяся экономическая стабилизация позволяет сделать
вывод о том, что страны с переходным типом экономики смогут в долгосрочной перспективе
выйти на устойчивые показатели экономического роста.
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3. Инфраструктура экономики: виды и
значение для национальной экономики

 
Слово «инфраструктура» образовано от сочетания латинских терминов «infra» – «под,

ниже» и «structura»  – «расположение», структура. Существует неоднозначное определение
инфраструктуры. Во-первых, под ней понимается совокупность системы обслуживания, основ-
ная задача которой заключается в обеспечении работы производства и предоставлении различ-
ных услуг населению. Во-вторых, под инфраструктурой понимается совокупность единиц, дея-
тельность которых направлена на обеспечение нормального функционирования национальной
экономики.

Инфраструктура имеет большое значение для функционирования национальной эконо-
мики, представляя собой неотъемлемую ее часть. На современном этапе развития россий-
ской экономики роль инфраструктуры в экономике увеличивается, и продолжается процесс ее
совершенствования.

Инфраструктура как самостоятельная область национальной экономики прошла следу-
ющие этапы развития:

1) разделение сельского хозяйства и ремесленничества привело к росту
городов и специализации труда. Объективно инфраструктура заняла позицию
обеспечения нормального товарообмена между городом и селом. Особая ее
роль состояла в поддержания условий развития ремесленничества в городских
условиях;

2) разделение сельского хозяйства, ремесла и торговли привело к
формированию специфической области национальной экономики – торговли,
в результате чего роль инфраструктуры существенным образом повысилась.

Особенность производственной инфраструктуры заключается в том, что она не произ-
водит конкретного продукта, которые был бы осязаем, а создает условия для общественного
производства, его нормального функционирования и развития.

Она состоит из определенных элементов, сущность которых, характер их взаимодействия
между собой зависят от их целей, которые определяются интересами всей национальной эко-
номики, ее потребностями. Цели имеют тенденцию к изменению и обособлению от производ-
ственной сферы.

Выделяются следующие основные виды инфраструктуры в национальной эко-
номике:

1) производственная инфраструктура;
2) социальная инфраструктура;
3) рыночная инфраструктура.

Производственная инфраструктура – это совокупность единиц национальной эконо-
мики, основной целью функционирования которых является обеспечение нормального функ-
ционирования производственного процесса. Например, грузоперевозки, тоннажные судопере-
возки и т. д.

Производственная инфраструктура отличается следующими специфическими чертами:
1) доход производственной сферы входит в расчет национального дохода;
2) производственная инфраструктура преобразует продукт в новую для

него качественную форму;
3) производственная инфраструктура сегодня имеет значение, равное со

всеми остальными отраслями экономики.
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Сущность производственной инфраструктуры двоякая. Во-первых, она направлена на
обслуживание нормального функционирования процесса материального производства. Во-
вторых, обеспечивает нормальную жизнедеятельность самого человека, воспроизводство тру-
довых ресурсов в национальной экономике.

Социальная инфраструктура – это совокупность единиц национальной экономики,
функционирование которых связано с обеспечением нормальной жизнедеятельности населе-
ния и человека. Ее роль в современной национальной экономике постоянно повышается, а
основная задача заключается в обеспечении жизнедеятельности населения на все более высо-
ком качественном уровне. Влияние социальной инфраструктуры на национальную экономику
заключается в том, что она позволяет обеспечить воспроизводство трудовых ресурсов – основ-
ного ресурса экономики.

Социальная инфраструктура выполняет следующие функции в национальной экономике:
1)  обеспечение нормальных условий жизнедеятельности сотрудников

хозяйствующих субъектов;
2) обеспечение необходимой для производственного процесса

производительности труда;
3) увеличение трудоспособного возраста;
4) формирование подрастающего поколения.

Сегодня значение социальной инфраструктуры постепенно изменяется – она приобре-
тает все большее значение. Смещение направлений экономического роста национальной эко-
номики в сторону повышения качества жизни населения приводит к увеличению объемов
инвестиций в эту сферу.

Рыночная инфраструктура – это совокупность единиц национальной экономики,
функционирование которых направлено на обеспечение нормальной деятельности рынка и его
развитие. Она представлена совокупностью различных организаций и учреждений, обеспечи-
вающих деятельность различных отраслей экономики.

Рыночная инфраструктура состоит из следующих элементов:
1) торговых организаций. Эти организации не создают материальный

товар, главная их функциональная задача заключается в обеспечении
торговли уже созданными благами. С одной стороны, они обеспечивают
предприятия производственной сферы – реализуют произведенный ими
товар. С другой – обеспечивают потребность населения в товарах. Значение
торговых организаций заключается в том, что они не только обеспечивают
потребности производства, но и активно на него влияют – определяют объемы
производства, выпуск новых видов продукции и т. д.;

2) биржевой торговли, имеющей большое значение для нормального
функционирования рынка позволяющей повысить эффективность товарно-
денежных отношений, создать условия для нормального развития институтов
национальной экономики. Биржа – это организованный и регулярно
действующий рынок, где осуществляется торговля крупными партиями
товаров, валюты и т. д.;

3) банковской системы. Это совокупность организаций,
обеспечивающих денежное обращение между хозяйствующими субъектами в
рыночной экономике. Современную банковскую систему России составляют
Центральный банк и коммерческие банки;

4) небанковских учреждений, организаций, работающих с денежными
средствами, но не имеющих статуса банков. К ним относятся страховые
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кампании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, кредитные союзы и т.
д.

5) транспортной системы являющейся важнейшей инфраструктурой
рынка. Она обеспечивает нормальное товародвижение – его скорость и
эффективность. От нее зависит функционирование производственной сферы,
доставка ресурсов и готовых товаров.

Производственная, социальная и рыночная инфраструктура являются неотъемлемыми
элементами национальной экономики, без которых невозможно нормальное ее функциониро-
вание.

Современная инфраструктура России отличается своей неразвитостью и низкой инвести-
ционной привлекательностью. На это положение оказывает влияние низкая покупательная спо-
собность населения и перекос национальной экономики в сторону экспорта сырья. В результате
чего оказывается гипертрофированно развита инфраструктура, связанная с добычей и экспор-
том сырья.
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4. Отраслевая и межотраслевая

структура национальной экономики
 

Отраслевая структура национальной экономики заключается в группировке хозяйству-
ющих субъектов в однородные по своему составу группы, связанные однородными функцио-
нальными характеристиками, – отрасли национальной экономики.

Отраслевая структура национальной экономики проходит следующие этапы своего раз-
вития:

1)  первый связан с активным развитием и преобладанием первичных
отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, добыча полезных
ископаемых;

2) второй связан с развитием и доминированием вторичных отраслей –
производства, строительства;

3) третий связан с развитием и преобладанием третичных отраслей –
сферы услуг.

Эти этапы развития отраслевой структуры национальной экономики сменяли друг друга,
но для каждой отдельной страны имели свои специфические черты.

Динамичные изменения отраслевой структуры происходят циклично на временном
отрезке от 10 до 20 лет. Для них характерны следующие черты:

1)  повышение значения и объема отрасли услуг – интеллектуальной,
информационной сферы;

2) снижение объемов добывающей отрасли по сравнению с прочими;
3) рост промышленного производства на фоне сельскохозяйственного

сектора экономики.
Большое влияние на характер отраслевой структуры национальной экономики оказы-

вает научно-технический прогресс. Он приводит к тому, что некоторые отрасли исчезают или
же стагнируют, а другие, например атомная энергетика, активно развиваются. Отличительной
особенностью является возникновение смежных отраслей экономики – нефте-химической,
ракетно-космической и т. д.

Изменение отраслевой структуры идет по следующим основным направлениям:
1) принципиальное изменение технологий производства;
2) доминирование обрабатывающей отрасли по сравнению с

добывающей;
3) развитие наукоемких отраслей национальной экономики;
4) смещение центра тяжести в сторону непроизводственных отраслей.

Теория «Межотраслевого баланса» была разработана в США В. В. Леонтьевым как
действенный инструмент при анализе и прогнозировании структурных взаимосвязей в эко-
номике. Она исходит из возможности достижения общего макроэкономического равновесия,
для чего разработана модель этого состояния, включающая структурную взаимосвязь всех
стадий производственного процесса – производства, распределения или обмена и конечного
потребления. Суть этого метода заключается в двояком определении отрасли экономики – как
потребителя и как производителя. Для определения степени и характера взаимосвязи спроса
и предложения на благо применяется система технологических коэффициентов – показатель,
отражающий объем средних затрат продукции определенной отрасли, необходимый для про-
изводства единицы блага.
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В этой модели для анализа применятся схема межотраслевого баланса, состоящая из
четырех основных квадрантов, отражающих определенные стадии производственного про-
цесса:

1) объемы потребления на нужды производства – первый квандрант;
2) группирование продукта в зависимости от того, как он используется

– второй квандрант;
3) включение добавленной стоимости товара, например оплаты труда

сотрудников, налогов и иного – третий квандрант;
4) структура распределения национального дохода – четвертый

квандрант.
Теория межотраслевого баланса позволяет:

1)  произвести анализ и прогнозирование развития основных
отраслей национальной экономики на различных уровнях – региональном,
внутриотраслевом, межпродуктовом;

2) произвести объективное и актуальное прогнозирование темпов и
характера развития национальной экономики;

3) определить характеристику основных макроэкономических
показателей, при которых наступит состояние равновесия национальной
экономики. В результате воздействия на них приблизиться к равновесному
состоянию;

4) рассчитать полные и прямые затраты на производство определенной
единицы блага;

5) определить ресурсоемкость всей национальной экономики и
отдельных ее отраслей;

6) определить направления повышения эффективности и
рационализации международного и регионального разделения труда.

Впервые метод межотраслевых балансов был использован в 1936 г. в  США, когда В.
В. Леонтьев рассчитал его для 42 отраслей. Тогда же была признана его эффективность при
использовании для выработки государственной экономической политики и прогнозирования
национальной экономики. Сегодня он широко применяется во многих странах мира.

На практике широко используется Международная стандартная классификация всех
сфер экономической деятельности, в которой дана классификация всех отраслей националь-
ной экономики. Она позволяет сформировать систему национальных счетов (СНС). Класси-
фикация и группировка по отраслям национальной экономики позволяют определить объемы
и вклад конкретной отрасли в общий ВВП и ВНП, охарактеризовать связи между отраслями
и сформированные пропорции. Сформированная функциональная группа позволяет провести
объективный анализ роли хозяйствующих субъектов в производстве национального богатства.

Количество отраслей, включенных в межотраслевой баланс, определяется конкретными
его целями. Базовыми являются транспорт, связь, сельское хозяйство, производство. При необ-
ходимости отрасль национальной экономики может быть разделена на более мелкие отрасли,
входящие в ее состав. Основания для отнесения единиц национальной экономики к опреде-
ленной отрасли могут быть различными – схожесть технологического и производственного
процесса, однородность необходимого сырья, характер производимой продукции.

Современная отраслевая структура национальной экономики России  характе-
ризуется преобладанием топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Он является одной из
наиболее капиталоемких отраслей, в связи с чем происходит отток капитала от других отрас-
лей. Ориентация ТЭК на международный рынок делает Россию зависимой от мирового коле-
бания цен. В результате чего более половины ВВП страны формируется от продажи ресурсов.
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Преобладание добывающих отраслей экономики негативным образом сказывается на общих
темпах развития национальной экономики. Доминирование ТЭК препятствует развитию нау-
коемких отраслей экономики.
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5. Структура собственности в национальной экономике

 
Структура собственности имеет для национальной экономики большое значение, так как

определяет характер и сущность протекающих в ней процессов – производства, потребления,
распределения.

Выделяют следующее содержание собственности:
1) экономическое;
2) юридическое.

Экономическая сущность собственности  построена на отношениях между субъек-
том – собственником и объектом – собственностью. Как правило, собственностью является
имущество, от которого зависит производственный процесс – экономические ресурсы, фак-
торы производства.

Система экономических отношений собственности включает следующие элементы:
1) присвоение собственности. Это экономический процесс, в результате

которого определенный человек приобретает исключительное право на
пользование определенной вещью или благом;

2) использование собственности для хозяйственной деятельности. Оно
может быть осуществлено непосредственно собственником либо передано
другому хозяйствующему субъекту;

3) передача собственности. Она может быть осуществлена насильственно
(кража, отъем, национализация) либо добровольно (продажа, передача в
аренду).

Экономические отношения, связанные с собственностью, влияют на сущность и характер
всего производственного процесса в экономике. По этому поводу люди могут вступать между
собой в конфликт, а поэтому собственность не может быть только экономической категорией.
Она должны быть урегулирована правовыми нормами – системой общепринятых правил вла-
дения и распоряжения собственностью.

Юридическая сущность собственности  предполагает общепринятые на законода-
тельном уровне правила регулирования собственности.

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды субъектов собственности (собствен-
ников):

1)  органы государственного и муниципального управления. В
соответствии с этим выделяют государственную и муниципальную
собственность;

2) юридическое лицо;
3) гражданин – физическое лицо.

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды объектов собственности (собствен-
ность):

1) интеллектуальную собственность;
2) движимое имущество (например, ценные бумаги, ассигнации, деньги,

драгоценные металлы);
3) недвижимое имущество (например, земля, промышленные и жилые

здания).
Если выполнены предусмотренные на законодательном уровне правила, субъект наделя-

ется правом собственности на объект собственности.
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Право собственности включает:
1)  право распоряжения собственностью. Это право на использования

вещи или блага, на передачу этого права другому собственнику;
2) право владения собственностью. Это закрепляемое и охраняемое на

законодательном уровне право физического обладания вещью или благом;
3) право пользования собственностью. Это закрепляемое и охраняемое

на законодательном уровне право использования вещи или блага для
хозяйственной деятельности или удовлетворения личных потребностей и
нужд.

Совмещение экономической и юридической сущности собственности и составляет ее
современное понимание. Отношения владения, использования и распоряжения собственно-
стью без юридического закрепления носили бы хаотический характер. А без экономического
содержания юридическое закрепление права собственности не имело бы значения.

Существуют два диаметрально противоположных подхода к собственности:
1)  социалистический, исходящий из того, что вся собственность –

общественная и принадлежит государству, выражающему интересы всего
общества. В данном подходе исключается право собственности граждан
и юридических лиц. Как показывает практика реализации этого подхода,
искусственное устранение экономической сущности приводит к стагнации
экономического развития и снижению эффективности общественного
производства;

2) капиталистический, признающий все три вида права собственности
– государственную, физического и юридического лица. При органичном
совмещении всех их в национальной экономике возможно достижение
высоких темпов экономического роста. Государственная собственность
доминирует в значимых для общества отраслях – социальной, культурной.
Частная собственность позволяет повысить эффективность производства.
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