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Олег Васильевич Корниенко
Национальная экономика

 
I. Общие аспекты функционирования

национальной экономики России
 
 

Вопрос 1 Предмет, методы и функции
курса национальной экономики

 
Ответ
В рамках курса национальной экономики изучаются явления и процессы, связанные с

функционированием экономической системы определенной страны. Кроме этого, в рамках
предмета национальной экономики отчасти рассматриваются проблемы эволюции, а также
перспектив развития хозяйственной системы страны.

Деление экономической науки на микроэкономическую и макроэкономическую состав-
ляющие, сложившееся в середине прошлого века, отводит предмету «национальная эконо-
мика» особое место в разделе «макроэкономика» как рассматривающему один из наиболее
крупных хозяйственных объектов – хозяйство страны в целом. Таким образом, национальная
экономика фактически является составной частью экономической теории как фунда-
ментальной науки о хозяйстве.

Проблемы, изучаемые в рамках национальной экономики, являются также объектом для
изучения других научных дисциплин – демографии, экологии, политологии, регионалистики,
экономической истории.

Особенно тесно связан с национальной экономикой предмет экономической географии,
в рамках которой изучаются фактически те же самые проблемы, за исключением финансовой
составляющей хозяйственной системы.

Внутреннее членение предмета национальной экономики не является общепринятым
и устоявшимся; тем не менее можно выделить в структуре науки такие разделы, как
«природно-ресурсный потенциал страны», «отраслевая структура национальной экономики»,
«финансовая система страны», «экономические районы страны».

Имеется термин-синоним, которым также можно обозначать национальную экономику, –
в зависимости от государства, хозяйственная система которого подвергается анализу, можно
говорить об экономике России (как в данном случае) или об экономике любой другой страны.

В рамках изучения национальной экономики используются общенаучные методы
исследований – такие, как индукция и дедукция, экономико-математическое моделирование.
Важнейшую роль играет сбор и обработка статистической информации, являющейся основой
для межрегиональных сравнений. Использование экспериментального метода в рамках наци-
ональной экономики, как, впрочем, и вообще в макроэкономике, является затруднительным,
поскольку в данном случае достаточно сложно создать условия, необходимые для чистоты экс-
перимента.

К числу основных функций национальной экономики относятся познавательная, про-
гностическая, прагматическая (практическая), а также связанная с последней нормативная
функция. Она выражается в том, что ученый, вооруженный знанием экономических процес-
сов, происходящих в стране, в состоянии предлагать способы решения тех или иных проблем,
возникающих в процессе функционирования хозяйственной системы.
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В качестве особой функции многие ученые выделяют также этическую функцию, выра-
жающуюся в выявлении особых принципов и норм поведения как макро-, так и микросубъек-
тов в рамках их взаимодействия на национальном рынке.
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Вопрос 2 Концепция национальной экономии Ф. Листа

 
Ответ
Теоретическая концепция национальной экономии была сформулирована немецким эко-

номистом первой половины XIX в. Фридрихом Листом (Friedrich List) 1789–1846 гг. в работе
«Национальная система политической экономии» (Das nationale System derpolitischen Ökonomie,
1841 г.).

Немецкий ученый проводил различие между национальной и космополитической
экономией, «которая учит, как может обеспечить себе благосостояние весь человеческий
род».1 Ф. Лист считает, что политэкономия классиков является по сути космополитической,
предлагающей универсальные рецепты универсального развития для всех стран. Ученый вво-
дит в экономическую науку идею национальных особенностей экономики, изучением которых
и должна заниматься наука национальная экономия.

В своей основной работе немецкий экономист критикует классиков за то, что они гово-
рили о фритредерской торговой политике как о некоем абсолюте. Ф. Лист пытается доказать,
что фритредерство годится лишь для очень развитых стран (как Англия в XIX в.) и для отста-
лых государств. Страны же среднего уровня развития экономики нуждаются в протекционист-
ской политике (например, Россия и Германия). Немецкий ученый излагает интересный вариант
развития хозяйства в ведущих государствах (Италии, Нидерландах, Великобритании, Испании,
Португалии, Франции, Германии, России, США).

Вместо принципа «экономической свободы» ученый выдвигает принцип «промыш-
ленного воспитания нации». Нация рассматривается немецким экономистом как целостная
система с точки зрения языка, нравов, исторического развития и государственного устрой-
ства. Экономика является второстепенной составляющей развития нации. Ф. Лист полагает,
что отдельные поколения должны жертвовать своим благосостоянием ради развития и сохра-
нения нации. Он также предлагает возродить протекционистскую политику, защищая нераз-
витые отрасли экономики.

Ф. Лист полагает, что нация должна иметь одинаково развитые производительные силы
в сельском хозяйстве, промышленности и внешней торговле. Необходимо развитие морского
и железнодорожного транспорта, совершенствование технических знаний и умений. Произво-
дительные силы в концепции Ф. Листа занимают более важное место, нежели потребительские
блага, которые могут быть произведены при заданном уровне производительных сил. Весьма
важную роль играет в его системе индустриализация: «Лист склонен отождествлять сельское
хозяйство с бедностью и низким уровнем культуры, в то время как промышленность и урба-
низация приносят благосостояние и культурные достижения». 2

К производительным силам он относит кроме собственно экономических учреждений
суд присяжных, парламентское правительство, свободу мысли, совести, печати, контроль
администрации.

Ф. Лист полагал, что меркантилистская теоретическая система является более верной,
чем классическая теория. Главным недостатком классической системы является то, что она
пропагандирует индивидуализм и космополитизм, оставляя за пределами анализа экономиче-
ские проблемы нации.

1 Цит. по: Кейнс Дж. Н. Предмет и метод политической экономии. М., 1899. С. 59.
2 Шпигель Г. Национальная система политической экономии / Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла и др. М.:

Инфра-М, 2004. С. 603.
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Немецкий ученый разработал представление о том, что страна, отсталая в экономиче-
ском развитии, должна пользоваться не сегодняшним опытом стран, достигших определенных
успехов, а их опытом в прошлом, когда и их экономика находилась в плачевном состоянии.

Он признает главным фактором возникновения земельной ренты не различия в плодо-
родии земель, а отдаленность от рынков сбыта.

Различия в экономической политике государств зависят, согласно Ф. Листу, от их геогра-
фического положения. Так, Англия за счет своего островного положения, а также того, что ей
не требуется большая армия, нуждается в свободной торговле. Для государства, подобного Гер-
мании, расположенного на континенте, раздробленного на отдельные полунезависимые госу-
дарства, более полезным является протекционизм.

Ф. Лист отмечал, что для Германии фритредерская политика внешней торговли будет
иметь негативный характер, что выгоды, приносимые свободной внешней торговлей, менее
значительны, чем причиняемый ею вред.

Министр финансов России граф С. Ю. Витте опубликовал работу «По поводу национа-
лизма. Национальная экономия и Фридрих Лист» (2-е изд., 1912 г.), являющуюся, по существу,
рефератом книги немецкого ученого. На русском языке книга была издана в 1891 (СПб., изд.
А. Э. Мартенс, перев. под ред. К. В. Трубникова) и в 2005 гг. (первые две части, М.: Европа).
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Вопрос 3 Экономика россии: общая характеристика

 
Ответ
В 2006 г. Россия занимала 11-е место в мире и 6-е в Европе по объему ВВП – $979,1 млрд

или 26,621 трлн руб. (СССР в 1950 г. занимал 2-е место; Российская империя в 1913 г. – 5-
е). По показателю ВВП в пересчете на паритет покупательной способности РФ замыкает
мировую десятку – $1,576 трлн В 2006 г. был достигнут рост ВВП на 6,6 % (49-е место в мире).

По объему ВВП на душу населения РФ находится на 59-м месте – $6856.
Уровень инфляции в 2006 г. составил 9 % (в 2005 г. – 11 %; в 2000 г. – 20 %).
В сфере услуг создается 58,2 % ВВП, индустрия дает 36,6 %, аграрный сектор – 5,3 %.
Объем российской рабочей силы составляет 73,88 млн человек. За чертой бедности нахо-

дится 7,8 % населения; 60,1 % работающих заняты в сфере услуг; 21,9 % – в промышленности;
10,8 % в сельском хозяйстве. Уровень безработицы – 6,6 %.

Главные отрасли российской экономики: добыча полезных ископаемых, машиностро-
ение (тяжелое, общее, среднее, а также производство приборов, инструментов, станков), чер-
ная и цветная металлургия, оборонная промышленность; судостроение; строительство; лесная
промышленность, текстильное производство; пищевая промышленность.

Экспорт РФ в 2006 г. составил $301,9 млрд. Основные партнеры России по экспорту:
Нидерланды – 11,8  %, Италия – 8,3  %, Германия – 8,1  %. Объем российского импорта –
$137,5 млрд. Основные партнеры по импорту: Германия – 13,6 %, Китай – 9,3 % и Украина
– 6,6 %. Важнейшие виды экспортируемой продукции: сырая нефть – 33,9 % от общего объ-
ема экспорта; нефтепродукты – 14,8 %; природный газ – 14,5 %. Основные импортируемые
товары: машины и оборудование (кроме автомобилей) – 35,7 %; легковые автомобили – 9,2 %;
медикаменты – 2,9 %.

Государственный долг РФ в 2006 г. составлял 1028 млрд руб. Размер внешнего долга
– $52 млрд. Доходы бюджета равнялись $222,2 млрд, расходы – $157,3 млрд.

Удельный вес растениеводства (земледелия) в общем объеме продукции сельского
хозяйства – примерно 40 %; соответственно 60 % продукта в аграрной сфере приходится на
долю промышленности. Основные сельхозкультуры: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник,
картофель, лен.

Оборот розничной торговли РФ в 2005 г. составил 6,934 трлн руб.; из них на стаци-
онарную торговлю пришлось 79 %, на рыночную торговлю – 21 %. Доля продовольственных
товаров в общем торговом обороте равна 46 %, доля непродовольственных товаров – 54 %.

Общий объем инвестиционных расходов в 2005 г. составил $121 млрд, из них ино-
странных инвестиций – $53,65 млрд.

На 01.07.2007  г. объем международных резервных активов РФ составлял
$405,84  млрд (3-е место в мире), в том числе резервных активов в иностранной валюте –
$298,5 млрд, в золоте – $8,4 млрд.

По протяженности железных дорог РФ занимает 2-е место в мире; по протяженности
автодорог – 10-е, по количеству аэропортов – 4-е.
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Вопрос 4 Органы власти, осуществляющие

регулирование экономики
 

Ответ
К основным федеральным органам власти, в чьи функции входит регулирование эконо-

мических процессов в стране, относятся:
• Министерство экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития России);
• Федеральное агентство по государственным резервам России (Росрезерв);
• Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом России (Росимуще-

ство);
• Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости России (Роснедвижимость);
•  Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами России

(РосОЭЗ);
• Российский фонд федерального имущества (РФФИ);
• Федеральная антимонопольная служба (ФАС России);
• Федеральная служба по тарифам (ФСТ России).
При этом Росрезерв, Росимущество, Роснедвижимость, РосОЭЗ и РФФИ являются

ведомствами, подчиненными Минэкономразвития.
Основные функции Минэкономразвития:
• выработка государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере

экономического развития;
• регулирование внешнеэкономической деятельности, торговли, государственной стати-

стики, тарифов естественных монополий;
• управление федеральным имуществом;
• управление государственным материальным резервом.
Росрезерв (рис. 1) осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управ-

лению государственным имуществом в сфере управления государственным материальным
резервом.3

Основные функции Росимущества:
•  осуществление полномочий собственника имущества государственных унитарных

предприятий;

Рис. 1. Эмблема Росрезерва

• ведение реестра федерального имущества;

3 Сайт Росрезерва (www.rosreserv.ru).
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• разграничение государственной собственности на землю;
• осуществление полномочий собственника казенного имущества;
• исполнение полномочий государственного финансового контрольного органа.
Среди основных направлений деятельности Роснедвижимости:
• кадастровая оценка объектов недвижимости;
• мониторинг земель, землеустройство и территориальное планирование;
• государственный земельный контроль;
• технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства.
Основные функции РосОЭЗ:
• оказание государственных услуг и осуществление правоприменительных функций в

сфере управления особыми экономическими зонами;
• контроль за выполнением соглашений о ведении промышленно-производственной или

технико-внедренческой деятельности.4

РФФИ является учреждением, осуществляющим продажу приватизируемого федераль-
ного имущества, реализацию имущества, арестованного во исполнение судебных решений или
актов, а также распоряжение и реализацию конфискованного, движимого бесхозного, изъятого
и иного имущества, обращенного в собственность государства.5

ФАС России основана в 2004 г. в качестве основного правопреемника ликвидирован-
ного Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
Основные направления деятельности службы:

• проведение государственной политики развития конкуренции на товарных и финансо-
вых рынках;

• осуществление контроля за размещением госзаказов;
• осуществление контроля над деятельностью естественных монополий;
• осуществление контроля над экономической концентрацией.
• осуществление контроля над рекламной деятельностью.
ФСТ России уполномочена осуществлять правовое регулирование в сфере государ-

ственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
РФ и контроль за их применением.6

4 Сайт РосОЭЗ (www.rosoez.ru/general_information/control_fundamentals).
5 Сайт РФФИ (www.fpf.ru).
6 Сайт ФСТ России (www.fstrf.ru/about/appeal).
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Вопрос 5 Уровень жизни и социальная защита населения

 
Ответ
Для того чтобы выяснить уровень жизни (благосостояние) населения страны, недоста-

точно измерить валовой внутренний продукт в расчете на душу населения. Поэтому необхо-
димо также учитывать степень дифференциации доходов в масштабах всей страны: низкие
показатели дифференциации при условии высоких средних объемов ВВП обеспечивают доста-
точно высокий уровень жизни большей части населения, за исключением неизбежных в каж-
дой стране маргинальных слоев (нищих, бродяг, люмпенов и пр.).

В РФ в последние годы происходит постепенное увеличение значения коэффициента
Джини: 2000 г. – 0,395; 2001 и 2002 гг. – 0,398; 2003 г. – 0,402; 2004 г. – 0,406; 2005 г. – 0,405.
Данные цифры свидетельствуют о росте дифференциации населения по доходам.

В 2002 г. в РФ 40,3 % населения получали доходы в размере менее чем 2500 руб.; в 2006 г.
таких людей осталось 7,6 % (рис. 2).

Рис. 2. Распределение на население по величине среднедушевых денежных доходов в
2006  г. (%)7 Обозначение на рисунке: 1 – население с доходами до 2500 руб. в месяц; 2 –
население с доходами в интервале от 2500 до 4500 руб.; 3 – от 4500 до 8 тыс. руб.; 4 – от 8 тыс.
до 12 тыс. руб.; 5 – свыше 12 тыс. руб.

Нищета начинается в том случае, если заработка работника не хватает на обеспечение
физиологического минимума, т. е. приобретения определенного набора товаров и услуг,
необходимых для физического выживания человека. Например, согласно расчетам Министер-
ства труда РФ, месячный физиологический минимум для пенсионеров включает: хлеб и хле-
бопродукты – 8,3 кг, картофель – 6,7 кг, мясо и мясопродукты – 3,9 кг (всего 9 продуктов
питания) плюс лекарства и квартплата.

В число основных индикаторов благосостояния населения помимо уровня текущих
доходов входят:8

7 Рисунки 1 и 2 составлены по материалам сайта Госкомстата РФ (www.gks.ru).
8 Макроэкономика / Под ред. Т. В. Юрьевой. М., 2004. С. 139.
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• уровень оплаты труда;
• обеспеченность жильем (домом, квартирой, дачей, виллой, бунгало, шале);
• обеспеченность товарами долговременного пользования (автомобилями, телевизорами,

компьютерами, видео– и аудиовоспроизводящей и записывающей аппаратурой, телефонами,
холодильниками, стиральными машинами);

• наличие и доступность здравоохранительных учреждений;
• доступность образования (включая гарантированное государственное бесплатное обра-

зование для талантливых детей);
• доступность книг и других источников информации, возможность пользоваться куль-

турным богатством общества (музеями, библиотеками, театрами);
• возможности для полноценного отдыха и туризма;
• обеспеченность калорийным и безопасным для здоровья питанием;
• наличие низкого уровня преступности;
•  положительный характер демографических показателей (длительная продолжитель-

ность жизни, низкий уровень разводов и т. п.);
• положительная динамика экологической обстановки (чистый воздух, незагрязненные

водоемы);
• политическая и экономическая свобода (наличие гражданских привилегий и прав).
Объем среднедушевых денежных доходов в РФ постепенно увеличивается (рис. 3).

Рис. 3. Среднедушевые денежные доходы населения в месяц (руб.)
Обозначения на рисунке: 1 – 2000 г.; 2 – 2001 г.; 3 – 2002 г.; 4 – 2003 г.; 5 – 2004 г.; 6

– 2005 г.; 7 – 2006 г.

Социальная защита населения представляет собой комплекс мероприятий, обеспечива-
ющих нормальную жизнедеятельность человека с момента рождения до смерти.

Система социальной защиты включает следующие элементы:
• социальное обеспечение;
•  предоставление социальных гарантий (например, гарантированную минимальную

оплату труда);
• социальное страхование;
• социальная поддержка (в денежной и натуральной форме).
Объектами социального обеспечения являются прежде всего неработающие и мало-

обеспеченные слои населения. К проявлениям социального обеспечения относится выплата
трансфертных платежей: пенсий, в том числе по инвалидности; пособий (по уходу за ребенком,
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.), стипендий.

Социальной защитой обеспечиваются не только неработающие слои населения, но и тру-
дящиеся. В частности, к мерам социальной защиты относятся нормы максимальной продол-
жительности рабочего времени; минимальной продолжительности отпусков; предельно допу-
стимые параметры вредности и тяжести труда, надбавки к заработной плате за вредные условия
труда.
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Кроме этого, государство защищает депозиты населения, гарантирует погашение казна-
чейских обязательств, устанавливает низкий уровень платы за жилье, коммунальные и меди-
цинские услуги, платы на содержание детей в дошкольных учреждениях, обеспечивает возмож-
ность получения бесплатного образования, обеспечивает низкий уровень цен на лекарства,
питание и другие товары первой необходимости.

С отдельными слоями населения проводится так называемая социальная работа. К
объектам социальной работы относятся:9 пенсионеры, инвалиды, наркоманы, отбывшие нака-
зание в исправительных учреждениях, склонные к суициду и т. п.

В РФ существует система учреждений, занимающаяся проблемами социальной защиты:
это региональные, городские и районные управления (отделы) социальной защиты населения,
центры социального обслуживания населения, пансионаты для престарелых и инвалидов (в
том числе социальные гостиницы и социальные приюты, бюро медико-социальной экспер-
тизы).

9 Макроэкономика / Под ред. Т. В. Юрьевой. М., 2004. С. 143.
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Вопрос 6 Предприятия в экономике России

 
Ответ
В настоящее время в РФ действуют следующие разновидности организационно-пра-

вовых форм предприятий.
1.  Хозяйствующие субъекты, являющиеся юридическими лицами – коммерческими

организациями:
• хозяйственные товарищества:
♦ полные товарищества;
♦ товарищества на вере (коммандитные товарищества);
• хозяйственные общества:
♦ общества с ограниченной ответственностью (ООО);
♦ общества с дополнительной ответственностью (ОДО);
• акционерные общества:
♦ открытые акционерные общества (ОАО);
♦ закрытые акционерные общества (ЗАО);
• унитарные предприятия (общепринятые сокращения: ГУП – государственное унитар-

ное предприятие; МУП – муниципальное унитарное предприятие; ФГУП – федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие):

♦ унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;
♦ унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные

предприятия);
♦ дочерние унитарные предприятия;
• прочие предприятия:
♦ производственные кооперативы;
♦ крестьянские (фермерские) хозяйства.
2. Хозяйствующие субъекты, являющиеся юридическими лицами – некоммерческими

организациями:
• потребительские кооперативы;
• общественные (в том числе религиозные) объединения;
• фонды;
• учреждения;
• государственные корпорации;
• некоммерческие партнерства (НКП или НП);
• автономные некоммерческие организации (АНО);
• объединения юридических лиц (ассоциации и союзы);
• ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств;
• территориальные общественные самоуправления;
• товарищества собственников жилья;
• садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества.
3. Хозяйствующие субъекты без прав юридического лица:
• финансово-промышленные группы (ФПГ);
• группы компаний (ГК);
• паевые инвестиционные фонды (ПИФ);
• простые товарищества;
• представительства и филиалы;
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• индивидуальные предприниматели (ИП) – ранее данная форма предприятия именова-
лась – «предприятие (предприниматель) без образования юридического лица» (ПБОЮЛ) или
«индивидуальное частное предприятие» (ИЧП).

В 90-е гг. XX в. в РФ существовали также «семейные предприятия», т. е. индивиду-
альные частные (семейные) предприятия, с 1999 г. преобразованные в другие правовые формы
предприятий.

В тот же период в РФ получили распространение совместные предприятия (СП), или
предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ), о которых в 1999 г. в Законе «Об ино-
странных инвестициях в РФ» сказано: «Создание и ликвидация коммерческой организации с
иностранными инвестициями осуществляются в общем порядке, предусмотренном ГК РФ и
другими федеральными законами», т. е. фактически такого рода компании потеряли особый
правовой статус.

Значительная часть крупнейших российских предприятий действует в сфере нефтяной
и нефтегазовой промышленности (табл. 1).

Для создания предприятия в РФ необходимы:
• подготовка учредительных документов (протокола общего собрания учредителей; заяв-

ления о регистрации; устава; учредительного договора; справки об открытии временного счета
в банке; документа о предоставлении фирме юридического адреса; свидетельства об оплате
госпошлины за прием документов на регистрацию);

Таблица 1
Крупнейшие предприятия России10

• регистрация документов в местных органах власти;
• постановка на учет в финансовых и статистических органах;
• постановка на учет в налоговой инспекции;
• постановка на учет во внебюджетных фондах (Пенсионном; территориальных и регио-

нальных фондах обязательного медицинского страхования; фонде социального страхования,
фонде занятости);

• открытие текущего счета в банке;
• регистрация печати и штампа;
• регистрация фирменного знака.

10 Составлено по материалам сайта журнала «Эксперт» (www.raexpert.ru).
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Вопрос 7 Проблемы безработицы в РФ

 
Ответ
По определению Международной организации труда, безработным признается всякий,

кто не имеет на данный момент работы, ищет работу и готов приступить к ней.
Пик количества безработных в РФ был достигнут в 2000 г., с этого времени численность

не имеющих работы россиян постепенно сокращается (рис. 4).

Рис. 4. Численность безработных в РФ (млн человек)11

Расчеты уровня безработицы зачастую оказываются не совсем верными из-за существо-
вания неформальной занятости. Так, в России в 2001 г. в неформальном секторе на основ-
ной работе было занято 7,1 млн человек и на дополнительной – 2,1 млн.12

Наибольшая доля безработных приходится на молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет
(табл. 2).

Таблица 2
Распределение численности безработных по возрасту и полу в 2006 г. (%) 13

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) (преемник Федеральной
службы занятости населения) была создана в 1991 г. Служба находится в ведении Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ.

Основными направлениями деятельности службы занятости являются в области борьбы
с безработицей:

• анализ состояния и прогнозирование занятости, изучение спроса и предложения тру-
довых ресурсов;

11 Составлено по материалам Госкомстата РФ (www.gks.ru/free_doc/2007/ Ь07_11/06-08.htm).
12 Маслова И., Бараненкова Т. Неформальная занятость в России // Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 94.
13 Источник: www.gks.ru/free_doc/2007/b07_ll/06-09.htm.
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• подготовка предложений по созданию программ занятости;
• регистрация безработных;
• тестирование лиц, занятых поисками работы;
• помощь безработным в подборе, а работающим – в перемене работы;
• обеспечение населения информацией о свободных рабочих местах, возможностях полу-

чения образования и переквалификации;
• профессиональная ориентация населения;
• информирование работодателей о наличии необходимых им работников;
• осуществление переподготовки и повышения квалификации работников.
Для обеспечения борьбы с безработицей в стране созданы своеобразные биржи труда –

государственные учреждения «центры занятости населения» (ГУ ЦЗН).
Ежегодно подразделения государственной службы занятости устраивают на работу

несколько миллионов безработных (рис. 5).
Величина пособий по безработице в РФ (для граждан, признанных в установленном

порядке безработными) в 2006 г.: минимальная – 720 руб., максимальная – 2880 руб.

Рис. 5. Количество трудоустроенных органами государственной службы занятости (млн
человек)14

14 Составлено по материалам Госкомстата РФ (www.gks.ru/free_doc/2007/ b07_ll/06-12.htm).
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Вопрос 8 Проблемы инфляции в России

 
Ответ
Реставрация денежного обращения в Советской России в период перехода от военного

коммунизма к НЭПу сопровождалась излишней денежной эмиссией и гиперинфляцией. М.
А. Булгаков, проживавший в то время в Москве, сообщал родственникам в Киев в письме
от 17 ноября 1921 г., что фунт черного хлеба в Москве стоит 4600 руб., белого – 14 тыс.;
билеты в Большой театр продавались по 150 тыс. руб. Позднее (24 марта 1922 г.) он пишет:
«Сегодня купил себе английские желтые ботинки на рынке за 4,5 лимона; страшно спешил,
потому что через неделю они будут стоить 10».15 В это время в обращении появилась купюра
(так называемый совзнак) достоинством 10 млн руб. (рис. 6).

Рис. 6. 10 млн руб. (1922 г., аверс)

В условиях скрытой (подавленной) инфляции в СССР в 70-80-е гг. XX в. государ-
ство искусственно ограничивало рост цен, что приводило к образованию товарного дефицита.
Предприятиям невыгодно было производить продукцию по низким ценам, и поэтому они либо
снижали объем выпуска продукции, либо производили товары более низкого качества. В то же
самое время качественные товары продавались по высоким ценам на черных рынках, что спо-
собствовало расцвету спекуляции, появлению особого слоя теневых деятелей – фарцовщиков.

В 1992 г. цены в Российской Федерации выросли в 26 раз, причем эта цифра неодно-
кратно подвергалась критике как существенно заниженная. Произошел стихийный переход
инфляции из подавленной формы в открытую. Этот переход осуществлялся темпами, гораздо
более быстрыми, чем предполагалось. А предполагалось 4-5-кратное повышение цен в первые
месяцы с последующим выходом на 3–5%-месячную инфляцию.

При этом особенно резко возросли цены на товары с неэластичным спросом, что осо-
бенно больно ударило по карману населения с низкими доходами. Так, на животное масло
цены выросли в 42,8 раза, на хлеб и хлебобулочные изделия – в 44,3 раза, на рыбопродукты –
в 32,1 раза. В то же время цены на товары, характеризующиеся эластичным спросом, выросли
не столь значительно: например, ювелирные изделия подорожали «всего лишь» в 14,9 раза.

За 1993 г. потребительские цены выросли почти на 1000 %, за 1994 г. – на 214,8 %, за
1995 г. – на 131,4 %. В 1996 г. гиперинфляцию удалось подавить – цены выросли всего на
4,1 %. В 1997 г. началось новое повышение темпов роста цен – 11,7 %. Дефолт 1998 г. привел
к всплеску гиперинфляции – 84,5 %.

15 Булгаков М. Л. Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1990. Т. 5. С. 411–412.
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Гиперинфляция в 90-х гг. едва не привела к реинкарнации российских миллионных
купюр: денежный станок остановился на банкноте в 500  тыс. руб. (рис.  7). Проведенная в
1998 г. деноминация с коэффициентом 1000: 1 привела к существенному уменьшению номи-
налов российских бумажных денег.

Рис. 7. 500 тыс. руб. (1995 г.)

В последние годы темпы инфляции продолжают оставаться достаточно существенными,
колеблясь в промежутке от 20 до 9 % в год; при этом существует тенденция к ежегодному
снижению индексов цен (рис. 8).

Рис. 8. Индекс потребительских цен в РФ (%)16

16 Составлено по материалам сайта Госкомстата РФ (www.gks.ru/free_doc/ 2007/Ь07_11 /24-01.htm).
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Вопрос 9 Правовое обеспечение

функционирования российской экономики
 

Ответ
В настоящее время в РФ действует несколько десятков правовых актов, которые, так или

иначе, регулируют хозяйственную деятельность в стране. К числу наиболее важных среди них
относятся:

• Трудовой кодекс;
• Налоговый кодекс;
• Таможенный кодекс;
• Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
• Федеральный закон «О защите прав потребителей»;
• Федеральный закон «О конкуренции и об ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках»;
• Федеральный закон «О естественных монополиях».
Трудовой кодекс РФ принят 30.12.2001  г. (№  197-ФЗ); вступил в действие вместо

Кодекса законов о труде (КЗОТ). Главной целью Закона является: «установление государствен-
ных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита
прав и интересов работников и работодателей».17 Согласно Закону, нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Налоговый кодекс РФ состоит из двух частей: Часть первая от 31.07.1998 г. (№ 146-ФЗ)
и Часть вторая от 05.08.2000 г. (№ 117-ФЗ). Кодекс «устанавливает систему налогов и сбо-
ров, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в
РФ».18 Согласно Кодексу, в РФ устанавливаются 3 вида налогов и сборов: федеральные, реги-
ональные и местные; кроме этого, устанавливаются особые специальные налоговые режимы,
в число которых входят:

• единый сельскохозяйственный налог;
• упрощенная система налогообложения;
• единый налог на вмененный доход;
• система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Таможенный кодекс РФ принят 28.05.2003  г. (№  61-ФЗ). Основная цель Закона:

«установление порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на переме-
щение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации». 19

Федеральный закон «Об акционерных обществах» принят 26.12.1995 г. (№ 208-
ФЗ). Сферой применения данного законодательного акта является «порядок создания, реор-
ганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их
акционеров, а также обеспечение защиты прав и интересов акционеров». 20

Федеральный закон «О защите прав потребителей» принят 07.02.1992  г.
(№ 2300-1-ФЗ). Согласно Закону, «вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потре-
бителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков
товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме».21

17 Трудовой кодекс РФ. Гл. 1. Ст. 1.
18 Налоговый кодекс РФ. Гл. 1. Ст. 1.
19 Таможенный кодекс РФ. Гл. 1. Ст. 1.
20 ФЗ «Об акционерных обществах». Гл. 1. Ст. 1.
21 ФЗ «О защите прав потребителей». Гл. 1. Ст. 14.
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Федеральный закон «О конкуренции и об ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» принят еще как Закон РСФСР 22.03.1991 г. Совре-
менная редакция акта принята 09.10.2002 г. (№ 122-ФЗ). Данный закон «направлен на обеспе-
чение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, поддержки
конкуренции, свободы экономической деятельности на территории Российской Федерации и
на создание условий для эффективного функционирования товарных рынков». 22

Федеральный закон «О естественных монополиях» принят 19.07.1995 г. (№ 147-
ФЗ). В Законе приведено определение естественной монополии как «состояния товарного
рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конку-
ренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным пониже-
нием издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а
товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреб-
лении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, произво-
димые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на
этот товар, чем спрос на другие виды товаров».23 Согласно Закону, естественные монополии
могут существовать в следующих сферах:

• транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
• транспортировки газа по трубопроводам;
• услуг по передаче электрической и тепловой энергии;
• железнодорожных перевозок;
• услуг транспортных терминалов, портов, аэропортов;
• услуг общедоступной электрической и почтовой связи.

22 ФЗ «О конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Раздел 1. Ст. 1.1.
23 ФЗ «О естественных монополиях». Гл. 1. Ст. 3.
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Вопрос 10 Теневая экономика

 
Ответ
Теневая экономика представляет собой все разновидности хозяйственной деятельности,

не учитываемые официальной статистикой при вычислении ВНП; доходы, получаемые субъ-
ектами теневой экономики, укрываются ими от налогообложения.

В Советском Союзе теневая экономика достигла серьезного уровня развития еще в 80-
е гг. XX в.; треть спроса населения на товары и услуги удовлетворялась теневиками. «Левая»,
неучтенная продукция выпускалась практически во всех областях производства. Образовалась
официально не существовавшая предпринимательская прослойка («цеховики»), чьи доходы
оценивались в сумму 80 млрд руб., что составляло более 20 % всех доходов населения. «Важ-
ным рубежом в экономической истории отечественной организованной преступности стала
совместная сходка “воров в законе” и “цеховиков” в 1979 г. в Кисловодске, когда неоргани-
зованные поборы были заменены планомерной выплатой подпольными предпринимателями
10 % от их доходов в обмен на гарантированную безопасность от преступного мира».24

С тех пор и до настоящего времени рэкет является основной статьей дохода россий-
ской теневой экономики. По неофициальным оценкам, под «крышей» криминальных структур
находится в наши дни до 90 % всех частных компаний в РФ.

В последние несколько лет в РФ активно проходят процессы «отмывания денег» (от
англ. money laundering), т. е. средства, добытые самым бесчестным путем, переводятся в легаль-
ную экономику. Теневики постепенно становятся уважаемыми бизнесменами, спонсорами
театров и киностудий, владельцами спортивных клубов, входят в исполнительные и законода-
тельные органы власти.

24 Латов Ю. В. Экономика вне закона // http://ie.boom.ru/latov/monograph/ chapter2.htm.
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