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ВВЕДЕНИЕ

Я  проходила  практику  по  направлению  «Финансы  и  Кредит»  с  12 

октября  2020  года  по  26  октября  2020  года  (2  недели)  в  Университете 

«Синергия». 

В период практики, для целей написания отчета по НИР мною 

были рассмотрены вопросы согласно индивидуальному заданию.
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

1. Перечень основных законодательных и нормативных актов, 

регулирующих финансово-экономическую деятельность организаций, 

полный анализ всех основных актов

Нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения, 

образуют  единую  систему  на  основе  их  иерархической  соподчиненности, 

определяемой юридической силой актов. Условно в позитивном финансовом 

праве  можно  выделить  два  блока  -  национальное  и  международное 

финансовое  право.  В  свою  очередь,  среди  национальных 

(внутригосударственных)  источников  финансового  права  выделяют  две 

наиболее  крупные  группы  нормативных  правовых  актов  -  законы  и 

подзаконные акты. 

В  зависимости  от  формы  государственного  устройства  система 

источников позитивного финансового права представлена тремя уровнями: - 

федеральными;  -  региональными  (субъектов  Российской  Федерации);  - 

местными  (муниципальными).  Классификация  источников  финансового 

права может проводиться и по другим критериям. 

Так,  по  предмету  правового  регулирования  источники  позитивного 

финансового права могут быть подразделены на источники, регулирующие 

отношения в бюджетной, налоговой, валютной сферах, сфере финансового 

контроля,  а  также  иных  областях  публичных  финансов.  К  федеральным 

источникам  финансового  права  относятся  Конституция  РФ,  федеральные 

конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также  подзаконные 

нормативные  правовые  акты:  нормативные  указы  Президента  РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов (например, 

Банка России). 

4



В  Конституции  РФ  содержатся  нормы,  являющиеся 

основополагающими  принципами  финансового  права.  Она  гарантирует 

единство  экономического  пространства,  свободное  перемещение  товаров, 

услуг и финансовых средств, свободу экономической деятельности, содержит 

нормы,  которые  закрепляют  формы  собственности,  признаваемые  и 

гарантируемые государством (ст. ст. 8, 9, 36). 

Конституция  РФ  закрепляет  и  ряд  других  норм,  непосредственно 

регулирующих финансовые  отношения:  -  каждый обязан  платить  законно 

установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 

ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют (ст. 

57); - ст. ст. 71 - 73 определяют предметы ведения Российской Федерации и 

ее  субъектов,  в  том  числе  и  в  сфере  публичных  финансов;  -  денежной 

единицей  в  Российской  Федерации  является  рубль.  Денежная  эмиссия 

осуществляется  исключительно  Центральным  банком  Российской 

Федерации. 

Введение  и  эмиссия  других  денег  в  Российской  Федерации  не 

допускаются  (п.  1  ст.  75);  защита  и  обеспечение  устойчивости  рубля  - 

основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он 

осуществляет независимо от других органов государственной власти (п. 2 ст. 

75); система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 

налогообложения  и  сборов  в  Российской  Федерации  устанавливаются 

федеральным законом (п. 3 ст. 75); государственные займы выпускаются в 

порядке,  определяемом  федеральным  законом,  и  размещаются  на 

добровольной  основе  (п.  4  ст.  75);  -  для  осуществления  контроля  за 

исполнением  федерального  бюджета  Совет  Федерации  и  Государственная 

Дума  образуют  Счетную  палату,  состав  и  порядок  деятельности  которой 

определяются  федеральным  законом.  Конституция  РФ  закрепляет  также 

компетенцию  высших  органов  государственной  власти  Российской 
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Федерации (например, ст. ст. 106, 114). Федеральные законы как источники 

финансового права. 

Характерной особенностью российского финансового законодательства 

является отсутствие единого отраслевого кодифицированного нормативного 

правового акта. 

В  то  же  время  существуют  кодифицированные  акты  по  отдельным 

подотраслям  финансового  права,  составившие  основу  бюджетного 

законодательства  и  законодательства  о  налогах  и  сборах,  -  Бюджетный 

кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ. 

Основной  массив  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 

публичные финансовые отношения, составляют некодифицированные акты 

(например, Федеральные законы "О Счетной палате Российской Федерации", 

"О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России)"  и  др.). 

Следует  обратить  внимание  на  следующие  особенности  законодательного 

процесса в финансовой сфере. 1. 

Согласно п. 3 ст. 104 Конституции РФ законопроекты о введении или 

отмене  налогов,  освобождении  от  их  уплаты,  выпуске  государственных 

займов,  изменении  финансовых  обязательств  государства,  другие 

законопроекты,  предусматривающие  расходы,  покрываемые  за  счет 

федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения 

Правительства  РФ.  2.  Согласно  ст.  106  Конституции  РФ  обязательному 

рассмотрению  в  Совете  Федерации  подлежат  принятые  Государственной 

Думой  федеральные  законы  по  вопросам:  -  федерального  бюджета;  - 

федеральных  налогов  и  сборов;  -  финансового,  валютного,  кредитного, 

таможенного  регулирования,  денежной  эмиссии.  Особые  требования 

предъявляются  к  налоговому  законодательству,  которое,  отчуждая  часть 

имущества  налогоплательщиков  в  виде  налогов  и  иных  обязательных 

публично-правовых  платежей,  должно  одновременно  служить  защитой  их 
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прав  и  законных  интересов  и  обеспечивать  их  эффективную  защиту  от 

произвола  налоговой  администрации.  Принудительный,  односторонний, 

безвозмездный  и  безэквивалентный  характер  налогового  изъятия  требует 

закрепления  всех  основных  элементов  налоговой  обязанности  в  форме 

закона. 

Налог  не  может  быть  установлен,  изменен  или  отменен  иначе  как 

законом - этот юридический принцип налогового права закрепляется в тексте 

большинства  конституций  зарубежных  стран.  Краткая  характеристика 

федерального  финансового  законодательства  по  предмету  правового 

регулирования.  Федеральное  бюджетное  законодательство  состоит  из 

Бюджетного кодекса РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, федеральных законов 

о  федеральном  бюджете  на  соответствующий  год  и  иных  федеральных 

законов, принятых в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

Таким  образом,  определяющую  роль  в  регулировании  бюджетных 

отношений играет Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ), представляющий 

собой  систематизированный  свод  норм  права,  регулирующий  бюджетные 

отношения. БК РФ служит целям финансового регулирования, устанавливает 

общие  принципы  бюджетного  законодательства  РФ,  правовые  основы 

функционирования бюджетной системы РФ, правовое положение субъектов 

бюджетных  правоотношений,  порядок  регулирования  межбюджетных 

отношений,  определяет  основы  бюджетного  процесса  в  Российской 

Федерации,  основания  и  виды ответственности  за  нарушение  бюджетного 

законодательства  РФ.  Ежегодные  законы  о  федеральном  бюджете  на 

соответствующий  год  рассматриваются  в  качестве  актов  бюджетного 

законодательства несмотря на то, что они имеют особую правовую природу. 

Данные  акты  не  обладают  всеми  признаками,  присущими  закону. 

Однако  мировая  и  российская  практика  сложилась  таким  образом,  что 

ежегодные  законы  о  бюджете  утверждаются  законодательным 

(представительным)  органом государственной  власти  в  форме  закона,  вне 
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зависимости от того, содержит он или нет статьи нормативного характера. 

Такой подход обосновывается той исключительной ролью, которую бюджет 

играет  в  жизни  любого  государства.  Все  же  следует  иметь  в  виду,  что  в 

ежегодных законах о федеральном бюджете на соответствующий год нередко 

содержатся нормы, устанавливающие общие правила или рассчитанные на 

многократное применение, но действующие лишь в пределах ограниченного 

срока - бюджетного года. Помимо БК РФ в данной сфере действует много 

других федеральных законов, регулирующих те или иные сферы бюджетных 

отношений (например, Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ "О 

бюджетной классификации Российской Федерации" и др.). 

Федеральные  законы  от  6  октября  2003  г.  N  131-ФЗ  "Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

и  от  25  сентября  1997  г.  N  126-ФЗ  "О  финансовых  основах  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации"  определяют  роль  местных 

бюджетов,  бюджетные  права  органов  местного  самоуправления,  их 

взаимоотношения  с  органами  государственной  власти.  Большинство 

положений  этих  Законов  подлежат  конкретизации  в  законодательстве 

субъектов  РФ  и  в  нормативных  актах  органов  местного  самоуправления. 

Федеральное  законодательство  о  налогах  и  сборах  состоит  из  Налогового 

кодекса  РФ  (далее  -  НК  РФ)  и  принятых  в  соответствии  с  ним  иных 

федеральных законов о налогах и сборах. 

Часть  первая  НК  РФ  от  31  июля  1998  г.  N  146-ФЗ  устанавливает 

систему налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие 

принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе: 

- виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; - основания 

возникновения  (изменения,  прекращения)  и  порядок  исполнения 

обязанностей  по  уплате  налогов  и  сборов;  -  принципы  установления, 

введения  в  действие  и  прекращения  действия  ранее  введенных налогов  и 

сборов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных  налогов  и  сборов;  - 
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права  и  обязанности  налогоплательщиков,  налоговых  органов  и  других 

участников  отношений,  регулируемых  законодательством  о  налогах  и 

сборах;  -  формы  и  методы  налогового  контроля;  -  ответственность  за 

совершение  налоговых  правонарушений;  -  порядок  обжалования  актов 

налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц. 

Часть вторая НК РФ от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ содержит нормы, 

непосредственно определяющие порядок уплаты отдельных налогов и сборов 

-  федеральных,  региональных и местных,  а  также специальные налоговые 

режимы  -  единый  сельскохозяйственный  налог,  упрощенную  систему 

налогообложения,  систему  налогообложения  в  виде  единого  налога  на 

вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности,  систему 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Среди других актов федерального законодательства в налоговой сфере 

следует  упомянуть  Закон  РФ от  21  марта  1991  г.  N  943-1  "О налоговых 

органах Российской Федерации". 

Валютное  законодательство  в  Российской  Федерации  формируется 

только  на  федеральном  уровне  и  объединяет  Федеральный  закон  от  10 

декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 

и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы. Федеральный 

закон  от  10  декабря  2003  г.  N  173-ФЗ  "О  валютном  регулировании  и 

валютном контроле" устанавливает правовые основы и принципы валютного 

регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия 

органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности 

резидентов  и  нерезидентов  в  отношении  владения,  пользования  и 

распоряжения  валютой  Российской  Федерации  и  внутренними  ценными 

бумагами,  права  и  обязанности  органов  валютного  контроля  и  агентов 

валютного контроля. 
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Для  регулирования  отношений  фискального  характера  могут 

применяться нормы таможенного законодательства - Таможенного кодекса 

РФ  от  28  мая  2003  г.  N  61-ФЗ,  иных  федеральных  законов,  принятых  в 

соответствии с Таможенным кодексом РФ (например, Закона РФ от 21 мая 

1993  г.  N  5003-1  "О  таможенном  тарифе").  Принципы  соотношения 

таможенного законодательства и законодательства о налогах и сборах при 

регулировании  фискальных  отношений,  возникающих  в  связи  с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации, установлены в ч. 2 ст. 2 Налогового кодекса РФ. 

Иные федеральные источники, регулирующие финансовые отношения. 

В  тех  сферах  публичных  финансов,  в  которых  не  была  проведена 

систематизация  законодательства,  действует  значительное  количество 

"профильных"  (т.е.  принятых  специально  для  регулирования  различных 

аспектов  финансовых  отношений)  законодательных  актов.  Так,  например, 

Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ (в ред. от 1 декабря 2004 г.) 

"О  Счетной  палате  Российской  Федерации"  определяет  статус  Счетной 

палаты  РФ  как  постоянно  действующего  органа  государственного 

финансового  контроля,  образуемого  Федеральным  Собранием  Российской 

Федерации и подотчетного ему. 

Этот Закон устанавливает принципы осуществления контроля, состав и 

структуру  Счетной  палаты,  закрепляет  порядок  деятельности  Счетной 

палаты. Федеральный закон от 10 июля 2002 г.  N 86-ФЗ "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" закрепляет за Банком России 

такие  важные  функции,  как  разработка  и  проведение  единой 

государственной  денежно-кредитной  политики  во  взаимодействии  с 

Правительством  РФ;  право  на  монопольное  осуществление  эмиссии 

наличных денег и организацию наличного денежного обращения; право на 

установление правил расчетов в Российской Федерации, на осуществление 

банковского  надзора,  на  организацию  и  осуществление  валютного 
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регулирования и валютного контроля и др. Следует обратить внимание, что 

отдельные  "непрофильные  законы"  также  могут  содержать  бланкетные 

нормы,  отсылающие  в  целях  регулирования  вопросов,  составляющих 

предмет  финансового  права,  к  законодательным  источникам  финансового 

права. 

Так,  например,  в  соответствии со  ст.  19  Федерального  закона  от  12 

августа  1995  г.  N  144-ФЗ  "Об  оперативно-розыскной  деятельности" 

финансовое  обеспечение  оперативнорозыскной  деятельности,  в  том  числе 

социальной  и  правовой  защиты  граждан,  содействующих  органам, 

осуществляющим  оперативно-розыскную  деятельность,  относится  к 

расходным  обязательствам  Российской  Федерации  и  осуществляется  в 

порядке,  устанавливаемом  руководителями  государственных  органов, 

оперативные  подразделения  которых  уполномочены  осуществлять  эту 

деятельность.  В  той  же  статье  устанавливается,  что  контроль  за 

расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную 

деятельность,  осуществляется  руководителями государственных органов,  в 

состав  которых  входят  оперативные  подразделения,  осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, а также специально уполномоченными 

на то представителями Министерства финансов Российской Федерации. 

В качестве еще одного примера можно привести Федеральный закон от 

8 декабря 2003 г.  N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" (ст. 39), в соответствии с которым "внешняя 

торговля  товарами,  услугами  и  интеллектуальной  собственностью  может 

ограничиваться мерами валютного регулирования или валютного контроля в 

соответствии со Статьями Соглашения Международного валютного фонда и 

с  законодательством  Российской  Федерации".Имеется  в  виду 

законодательство  Российской  Федерации  о  валютном  регулировании  и 

валютном  контроле.  В  современном  законотворчестве  на  федеральном 

уровне  уделяется  внимание  тому,  чтобы  законодательные  акты,  не 
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относящиеся  к  актам  законодательства  о  налогах  и  сборах,  не  могли 

содержать конкретной нормы, регулирующей налоговые отношения. Такие 

акты могут содержать статьи, в своем названии содержащие упоминание о 

налоговой  проблематике.  Однако  текст  такой  статьи  должен  содержать 

отсылку к соответствующему акту законодательства о налогах и сборах. Так, 

например,  в ст.  36 уже упоминавшегося Федерального закона "Об особых 

экономических  зонах  в  Российской  Федерации"  устанавливается: 

"Налогообложение резидентов особой экономической зоны осуществляется в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и 

сборах".  Федеральные  подзаконные  нормативные  правовые  акты  в  сфере 

публичных финансов издаются в соответствии с федеральным законом и не 

должны  ему  противоречить.  Кроме  того,  они  должны  приниматься  тем 

государственным органом, в компетенцию которого непосредственно входит 

регулирование данных вопросов. Акты Президента РФ и Правительства РФ 

имеют  важное  значение  в  качестве  источников  финансового  права.  С  их 

помощью  решаются  многие  вопросы,  возникающие  в  процессе 

осуществления финансовой деятельности государства. 

Нормативно- правовые акты Минфина России,  затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций,  имеющие межведомственный характер,  независимо от 

срока  их  действия,  подлежат  государственной  регистрации  в  Минюсте 

России (п. 10 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов  исполнительной  власти  и  их  государственной  регистрации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г.  N 

1009). Нормативные правовые акты Минфина России и иных федеральных 

органов  исполнительной  власти,  не  прошедшие  государственную 

регистрацию,  а  также  зарегистрированные,  но  не  опубликованные  в 

установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие 

в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих 
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отношений,  применения  санкций  к  гражданам,  должностным  лицам  и 

организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На такие 

акты нельзя ссылаться при разрешении споров. Характеризуя "внутреннюю" 

систему  нормативно-правового  регулирования  финансовых  отношений  (то 

есть российские нормативные правовые акты по данному вопросу), следует 

обратить внимание на то, что долгое время в массиве нормативных правовых 

актов, в том числе и по вопросам публичных финансов, были представлены 

такие правовые акты, как письма, телеграммы и т.п. Их доля в общем объеме 

источников финансового права была особенно велика в советский период. В 

то  время  существовала  практика  направления  инструктивных  писем 

финансовых  органов,  нередко  содержавших  предписания  нормативного 

характера.  Практика  включения  нормативных  правовых  предписаний  в 

различного рода письма и телеграммы приводила к частым возникновениям 

случаев столкновения (коллизий) "нормативных" писем и законодательных 

актов, что в конечном счете приводило к дискредитации самого принципа 

законности. 

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 были 

утверждены Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации. В этих 

Правилах устанавливается, что "издание нормативных правовых актов в виде 

писем и телеграмм не допускается". Кроме того, содержится прямой запрет 

на издание нормативных правовых актов структурными подразделениями и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

Письмами,  телеграммами  (телетайпограммами)  могут  оформляться: 

ответы на запросы, позиция руководства государственного органа, которая 

может  комментировать  (разъяснять)  правовую  норму,  содержащуюся  в 

нормативном  правовом  акте.  Эти  и  иные  подобные  документы  являются 

разъяснительными  документами,  отражающими  точку  зрения  лица,  их 

подписавшего.  Письма,  телеграммы  (телетайпограммы)  могут  выполнять 
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информационную  функцию.  В  особых  случаях  в  целях  оперативного 

доведения до сведения заинтересованных лиц положений законодательных 

актов  либо  иных  нормативных  правовых  актов  вышестоящих  органов 

государственной власти информация об этих актах также может доводиться в 

виде  писем,  телеграмм  (телетайпограмм).  Таким  образом,  письма, 

телеграммы  и  телетайпограммы,  не  будучи  нормативными  правовыми 

актами, не могут содержать общеобязательных предписаний, в том числе по 

вопросам публичных финансов. Судебно-арбитражная практика в механизме 

финансово-правового  регулирования.  Знание  современного  финансового 

права без судебной практики невозможно. В российской правовой системе 

судебная  практика  де-факто  является  источником  права,  в  том  числе 

финансового  права.  Это  в  первую  очередь  относится  к:  решениям 

Конституционного  Суда  РФ  о  признании  неконституционными  законов  и 

иных  нормативных  правовых  актов;  решениям  Верховного  Суда  РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ о признании недействительными законов и 

иных  нормативных  правовых  актов;  разъяснениям  Пленумов  Верховного 

Суда  РФ  и  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  (они  носят  общий, 

неперсонифицированный характер и подлежат всеобщему применению - ст. 

ст.  126,  127  Конституции  РФ).  По  мнению  некоторых  исследователей,  в 

российской правовой системе мы сталкиваемся с  прецедентным правом,  в 

том  числе  в  финансово-правовой  сфере  .  Под  прецедентами  при  этом 

понимаются правила поведения, сформулированные в конкретных решениях 

по  конкретным  делам,  являющиеся  фактически  общеобязательными  для 

широкого  круга  лиц.  В  этой  связи  особое  значение  имеет  практика 

Конституционного  Суда  РФ,  многие  решения  которого  содержат 

правоположения  общего  характера,  которые  ранее  не  были  закреплены  в 

каком-либо нормативном акте.

2. Обзор основных направлений и тенденций экономической науки
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Экономические  науки  непрерывно  развивались  от  «Трактата 

политической  экономии»  француза  Антуана  де  Монкретьена  (1615  г.)  до 

наших дней. Было множество этапов, периодов, когда преобладали те или 

иные научные школы. В их числе: меркантилизм, физиократы, классическая 

школа,  марксизм,  маржинализм,  неоклассицизм,  экономике,  кейнсианство, 

институционализм, экономический либерализм, монетаризм и др.

Классики политэкономии А. Смит и Д. Рикардо разработали учение о 

хозяйстве как системе, в которой действуют объективные и не зависящие от 

воли людей, но познаваемые законы экономики. Они считали, что политика 

государства должна опираться на объективные законы, а не идти против них.

Для  XV-XVII  вв.  характерно  основное  направление  экономической 

мысли  —  меркантилизм  (или  определение  закономерностей  в  денежном 

обороте и коммерции).

Для  XVIII  в.  приоритетна  французская  школа  физиократов  (от  греч. 

physiocrates — власть природы) и акцент ее корифеев Франсуа Кенэ и Анн 

Тюрго  на  экономике  производства  благ.  Ф.  Кенэ,  автор  «Экономической 

таблицы», создал основы последующих межотраслевых балансов и балансов 

«затраты-выпуск».

В  Англии  А.  Смит  стал  основоположником  классической  школы  в 

экономической  науке.  Появилось  понятие  «homo  economicus»  — 

«экономический  человек»  (основной  стимул  труда  человека  —  частный 

интерес).  А.  Смитом  сформулировано  понятие  о  «невидимой  руке», 

выдвинута  идея  о  том,  что  порядок  свободного  проявления  объективных 

экономических  законов  —  это  естественный  порядок,  в  последующем 

обоснована его наука естественной свободы.

XIX в. вошел в экономическую науку именами Давида Рикардо ( автора 

учения о законе стоимости как фундаменте, на котором строится как наука 

политическая  экономия),  Шарля  де  Сисмонди  (основоположника  термина 

«пролетариат»).  В  развитие  системы  экономических  знаний  внесли  свой 

вклад основоположники марксистского экономического учения К. Маркс, Ф. 
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Энгельс,  В.И.  Ленин  и  другие  экономисты,  их  современники.  Основу  их 

экономического  учения  составляют  принципы  материалистического 

понимания истории. К. Маркс и Ф. Энгельс создали концепцию марксизма, в 

которой  продолжено  развитие  трудовой  науки  стоимости,  созданной  У. 

Петти и Д. Рикардо. Разработана наука предельной полезности и предельной 

производительности, или маржинализм (от франц. marginal — предельный). 

Родилась австрийская школа экономики (Карл Менгер, Фридрих фон Визер, 

Евгений  Бем-Беверк).  Получило  развитие  новое  направление  в 

экономической науки — неоклассицизм во главе с Альфредом Маршалом. 

Возникла  наука  «economics»,  основной  принцип  которой  состоял  в 

приоритете  функциональных  взаимозависимостей.  Их  цель  —  анализ 

механизма формирования цен.

В  XIX  в.  получили  распространение  математические  методы  в 

экономике  благодаря  трудам  Леона  Вальраса,  а  в  XX  в.  —  Василия 

Леонтьева, автора моделей «затраты-выпуск».

В XX в. крупный вклад в развитие экономической науки внесла книга 

Йозефа Шумпетера «Наука экономического развития» (1912 г.).  В 1936 г. 

выдающаяся книга по экономике «Общая наука занятости, процента и денег» 

Мейнарда Кейнса (Англия) стала основой развития нового экономического 

направления — кейнсианства. Появилось деление экономической науки на 

микроэкономику  (рассмотрение  деятельности  отдельных  фирм)  и 

макроэкономику  (изучение  взаимообусловленных  совокупностей 

показателей — национальный доход, инвестиции, сбережения и др.). Новым 

направлением экономической науки стал институционализм (установление, 

устройство,  учреждение)  как концепция о  системном анализе процессов и 

явлений, названных институтами. Возникло новое экономическое учение об 

экономическом  либерализме  (Людвиг  фон  Мизеса  и  его  ученик  Фридрих 

Август фон Хайек) — о пагубности вмешательства государства в спонтанно 

сложившийся рыночный механизм. Новым направлением в экономической 
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науки  стала  концепция  монетаризма,  разработанная  в  трудах  Милтона 

Фридмена (о денежных факторах стабилизации экономики).

На 2020 год интерес образованных людей к экономической науки все 

более возрастает. Объясняется это теми глобальными переменами, которые 

происходят во всем мире.

Современная экономическая наука характеризуется неоднородностью, 

наличием  ряда  направлений,  школ,  течений.  Такое  разнообразие  является 

результатом расхождений в определении предмета исследования и характера 

теоретического трактования экономических явлений, соответственно методу 

изучения,  его принципов,  а  также основных путей влияния на социально-

экономические процессы и роли государства в их осуществлении.

С  конца  XIX  в.  начинают  формироваться  новые  подходы  в 

экономической  науке  и  в  течение  длительного  времени  ее  различные 

направления концентрировались вокруг  двух основных проблем:  трудовой 

науки  стоимости  и  науки  предельной  полезности.  И  в  современной 

экономической  науки  можно  выделить  четыре  основных  направления 

основанных на этих подходах:

— Неоклассический синтез.

— Современное кейнсианство.

— Либеральное направление в экономической науки.

— Институционализм.

Неоклассический синтез — обобщающая экономическая концепция, в 

которой  совмещаются  рациональные  элементы  науки  ценообразования  и 

распределения  доходов  в  пределах  неоклассического  направления  с 

положениями  науки  макроэкономического  равновесия  и  приращение 

национального  дохода  в  пределах  кейнсианского  направления 

экономической науки. Сторонники неоклассического синтеза рассматривают 

теорию  общего  экономического  равновесия,  будто  идеальную  выкройку 

функционирования  экономической  системы.  Неоклассический  синтез 
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предусматривает  использование  разнообразных  методов  государственного 

регулирования с целью приближения к такой модели.

Неоклассический  синтез  представляет  собой  дальнейшее  развитие  и 

вместе  с  тем  в  некотором  роде  «примирение»  подходов  к  анализу 

экономических процессов. Если, к примеру, Дж.Кейнс довольно критически 

оценивал  способность  цен  гибко  реагировать  на  перемены  рыночной 

конъюнктуры,  то  представители  неоклассического  синтеза  стремились 

«реабилитировать»  цены,  доказывая,  что  они  способствуют  оптимальному 

распределению и наиболее полному использованию ресурсов. Рассматривая 

проблему  занятости,  сторонники  «смешанной»  системы  выражают 

несогласие  с  «неполной  занятостью»,  выдвинутой  Дж.  Кейнсом.  В  то  же 

время корректируются взгляды противников Дж. Кейнса.

Основная идея «синтеза» заключается в том, чтобы разработать более 

общую  экономическую  теорию,  отражающую  изменения  в  хозяйственном 

механизме,  результаты  позднейших  исследований  и  все  позитивное,  что 

содержится в работах предшественников.

Наиболее  известными  представителями  неоклассического  синтеза 

являются  американский  экономист  Пол  Самуэльсон  (1915  —  2009  гг), 

американский экономист русского происхождения Василий Леонтьев (1906 

— 1999 гг), английский ученый Джон Хикс (1904 — 1989 гг).

iНе  можете  найти  то,  что  вам  нужно?  Попробуйте  сервис подбора 

литературы.

Для  неоклассического  синтеза  характерно  расширение  и  углубление 

тематики  исследований,  это  не  коренной  пересмотр,  а  развитие 

общепринятой  науки,  создании  систем,  объединяющих,  согласующих 

различные точки зрения. Особенностью неоклассического синтеза являлось 

широкое использование математики в качестве инструмента экономического 

анализа.

Сторонники  неоклассического  синтеза  уточняли  старые  и 

разрабатывали  новые  проблемы  в  соответствии  с  изменениями, 
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происходящими в индустриальной основе и механизме рыночной экономики. 

Дискутируя  с  оппонентами,  они  стремились  синтезировать  традиционные 

взгляды с новыми представлениями и подходами.

Некоторые  авторы  считают  несколько  условным  сам  термин 

«неоклассический синтез»,  выражая несогласие с  позициями и трактовкой 

ведущих  теоретиков.  Теоретиков  неоклассического  синтеза  упрекают  в 

неоправданном сужении круга рассматриваемых проблем. Будучи активными 

сторонниками  математизации  экономической  науки,  они  интересуются  в 

первую  очередь  и  главным  образом  теми  вопросами,  которые  поддаются 

форматизации, могут быть выражены с помощью формул и уравнений. А то, 

что  выходит  за  пределы  строгих  количественных  оценок,  например, 

уточнение целей общественного развития, пути достижения национального 

согласия,  оказывается  за  пределами  чистой  науки.  Внимание  нередко 

концентрируется  на  второстепенных  вопросах,  на  рассмотрении  частных 

изменений и побочных процессов. Коренные, принципиальные, структурные 

перемены оказываются забытыми экономистами неоклассической школы.

Современное кейнсианство выступает в виде нескольких течений. Еще 

в 60 — 70х годах на арене экономической мысли появилось такое крупное 

направление, как посткейнсианство. Исторически оно сложилось из слияния 

двух потоков. С одной стороны, это было английское левое кейнсианство, 

центр которого находился в Кембридже, где долгое жила и работала лидер 

этого  течения  —  Дж.  Робинсон.  С  другой  стороны,  деятельность  таких 

экономистов  в  США,  как  Ф.Клаудэр,  А.Леонхуфвуд,  Х.Мински  и  других. 

Кейнсианцев и их критиков разделяет вопрос о стабильности экономической 

системы. Сторонники современного кейнсианства по-прежнему исходят из 

того, что в капиталистическом хозяйстве существуют устойчивые причины, 

способные  вызвать  болезненные  отклонения  от  стабильности  роста  и 

полного  использования  ресурсов,  а  поэтому  необходимо  вмешательство 

государства для их корректировки.
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Современное  кейнсианство  вряд  ли  можно  назвать 

макроэкономической  теорией  эффективного  спроса.  Акценты  смещены на 

другие области анализа, связанные в первую очередь с функционированием 

рынков-капиталов,  товаров и труда.  И здесь основное внимание уделяется 

анализу проблем, порождаемых активным воздействием финансовой сферы 

на ход реального производства.

Важной  проблемой,  разработкой  которой  занято  современное 

кейнсианство, является развитие науки ценообразования как новой основы 

макроэкономики. Цель этой науки - показать особенности ценообразования в 

реальных условиях современного капитализма, когда преобладание крупных 

фирм  способных  в  определенных  пределах  регулировать  цены  и  объемы 

производства,  сочетается  с  господством  сильных  профсоюзов  и 

коллективными  договорами  о  заработной  плате,  когда  в  процессы 

ценообразования  вмешивается  государство,  то  есть  в  условиях 

существования регулируемых рынков товаров и рабочей силы. В этой новой 

ситуации  (несовершенной  конкуренции)  цены  не  изменяются  настолько 

быстро  и  эластично,  чтобы  в  достаточно  короткий  срок  привести  в 

равновесие  новое  соотношение  спроса  и  предложения.  В  итоге  фирмы 

реагируют  на  изменение  ситуации  на  рынках  колебаниями  объемов 

производства,  результатом которых и являются длительные отклонения от 

состояния  равновесия  с  неполным  использованием  производственных 

мощностей и рабочей силы.

К  концу  70-х  все  больше  правительств  начинает  отказываться  от 

кейнсианских методов регулирования и все больше склоняться к принципу 

«Laissez faire, laissez passer». М. Тетчер и Р. Рейган провозгласили возврат к 

базовым принципам либерализма, и некоторое время идеи свободного рынка 

брали  верх.  Но  отсутствие  серьезного  прогресса  и  новых  идей  в 

экономической науке не позволили либерализму надолго восторжествовать. 

Постепенно все вернулось на круги своя.
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Возникновение  либерализма  как  течения  западной  экономической 

мысли относится к ХУШ веку. В его основе лежит политическая философия 

либерализма,  кредо  которого  -  знаменитый  принцип  «laisser  faire»  («не 

мешайте действовать») - можно раскрыть, как разрешить людям делать, что 

они  хотят,  предоставить  им  право  быть  самими  собой  в  экономической 

деятельности и в вероисповедании, культуре, повседневной жизни и мысли.

Современные  представители  экономического  либерализма  следуют 

двум, в известной мере традиционным, положениям: во-первых, они исходят 

из  того,  что  рынок  (как  наиболее  эффективная  форма  хозяйствования) 

создает  наилучшие  условия  для  экономического  роста,  и,  во-вторых,  они 

отстаивают  приоритетное  значение  свободы  участников  экономической 

деятельности. Государство должно обеспечить условия для конкуренции и 

осуществить контроль там, где отсутствуют эти условия.

Современных  либералов  объединяет  общность  методологии,  а  не 

концептуальные  положения.  Одни  из  них  придерживаются  правых 

(противники  государства,  проповедники  абсолютной  свободы),  другие  -

левых  (более  гибкий  и  трезвый  подход  к  участию  государства  в 

экономической деятельности) взглядов.

Институционализм,  как  течение  экономической  мысли  (связанное  с 

именами  Веблена,  Коммонса,  Митчелла),  институционализм  сравнительно 

молод: его возникновение и оформление как научной школы относится к к.

ХК  века.  Но  уже  к  30-м  годам  нашего  столетия  идеи 

институционализма получают широкое распространение в среде историков, 

экономистов  и  социологов.  Первый  период  развития  институционализма 

получил наименование  так  называемой старой негативной школы.  Второй 

этап  продолжался  с  40-х  по  60-е  годы  ХХ  века;  с  начала  70-х  годов 

открывается новый - и пока последний - этап в развитии институционализма.

В  институционализме  выделяют  три  основные  направления, 

обозначившиеся  в  конце  XIX  века:  институционализм  социально-

психологический, социально — правовой и эмпирический (конъюнктурно — 
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статистический).  Все  они,  несмотря  на  общность  фундаментальных 

положений,  значительно  отличаются  друг  от  друга  в  подходах,  методике 

анализа  и  трактовке  причин  и  следствий  экономических  явлений,  роли  и 

значения отдельных институтов в жизни общества.

Понятие  «институционализм»  включает  два  аспекта.  Во-первых,  это 

обычаи, традиции, нормы поведения, принятые в обществе, — «институции». 

Во-вторых,  это закрепление норм и обычаев в виде законов,  организаций, 

учреждений,  то  есть  «институтов».  Институты  —  формы  и  границы 

деятельности людей. Они представляют политические организации, формы 

предпринимательства,  системы  кредитных  учреждений.  Это  налоговое  и 

финансовое  законодательства,  организация  социального  обеспечения, 

связанное с хозяйственной практикой. Институциональный подход означает 

анализ не только экономических категорий и процессов в чистом виде, но и 

институтов, внешнеэкономических факторов.

Политическая  экономия,  считают  институционалисты,  наука  не  о 

функционировании,  а  о  развитии  общества.  Она  должна  отойти  от 

традиционных  подходов.  Важно  не  просто  регулировать  экономические 

процессы, а менять картину экономического развития.

Самыми  прогрессивными  идеями  сторонников  современного 

институционализма  является  необходимость  участия  трудящихся  в 

собственности и управлении производством, предоставление им социальных 

гарантий. Эрнст Карл Аббе (1840—1905 гг) — немецкий физик-оптик.

Почтение  заслуживают  мысли  сторонников  современного 

институционализма  о  неестественном  эколого-экономическом  выживании 

человечества. В свое время, будучи президентом Российской Федерации,

В  2019  году,  В.  В.  Путин,  как  считают  представители  организации 

Greenpeace,  принял  «шикарное  и  экологически  грамотное  решение»,  о 

переносе Восточного трубопровода на участке вблизи Северного Байкала за 

Байкальский  хребет  -  то  есть  более  чем  на  40  км  на  север,  за  пределы 

водозаборной зоны, что позволило обезопасить экологическую безопасность 
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самого крупного в мире озера и убирать потенциальную угрозу загрязнения 

Байкала при возможной аварии нефтепровода.  Экологические организации 

приветствовала решение о переносе маршрута за пределы водозаборной зоны 

озера  Байкал,  и  высказали  мнение,  что  изменение  проекта  строительства 

трубопровода является «победой общественного мнения».

Современная экономическая наука больше внимания уделяет изучению 

явлений, описанию фактов: рынок, деньги, кредитные отношения, инфляция, 

безработица, прибыль, спрос и предложение. В какой связи они находятся 

между собой, каков допустимый уровень инфляции, безработицы, военных 

расходов.  Эта  наука  имеет  выраженную  практическую  направленность,  и 

только  от  обобщения  огромного  количества  фактов  она  движется  к 

обоснованию тенденций и экономических законов.

3. Обзор основных финансово-экономических показателей 

развития российской экономики не менее чем за десятилетний 

ретроспективный период

Анализируя изменение основных показателей экономического развития 

России с 2010 по 2019 годы, можно понять, что экономика восстанавливается 

после падения индикаторов в конце 2014 – начале 2015 г. Так ВВП России за 

10  лет  вырос  на  19005,7  млрд.  руб.  или  в  1,46  раза,  а  к  концу  2017  г. 

экономика  демонстрирует  разнонаправленную  динамику  показателей 

производительности  труда  по  отраслям  и  видам  экономической 

деятельности,  представленных в таблице 1,  при стабильно положительном 

росте объемов инвестиций в основной капитал.

Применяемые  меры  по  стабилизации  экономики  после  колебаний 

валютного курса в конце 2014г. и привели к определенным результатам. ВВП 

России  за  10  лет  увеличился  в  1,46  раза.  Как  положительное  следствие 

введения  санкционных  ограничений  в  2014  году  заработала  программа 

импортозамещения,  которая  стимулирует  развитие  отечественного 
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производства  зарубежных аналогов оборудования и  технологи,  но требует 

значительных  инвестиций.  Инвестиции  в  основной  капитал  за 

рассматриваемый период увеличились в более чем 2 раза – на 9250,6 млрд. 

руб. Так и индекс промышленного производства в 2017г. составил 102,1%, 

что превышает значение показателя в 2015 г.,  но еще не достигает уровня 

2007г. Соответственно, и индекс производительности труда по экономике в 

целом  имеет  тенденцию  к  росту  в  период  с  2015-2017  гг.  на  фоне 

практически стабильной численности рабочей силы.

В  2017  г.  сравнению  с  2007  г.  наблюдается  снижение  индексов 

производительности  труда  за  исключением  такого  вида  экономической 

деятельности  как  «Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и 

воды». По нашему мнению, организации снабжения электроэнергией, газом, 

паром  иводой  с  менее  всего  были  подвержены  влиянию  санкций, 

колебаниями  курсов  основных  валют  и  экономической  нестабильности  в 

начале  санкционного  периода,  поэтому  быстрее  всего  обеспечили 

положительную динамику роста ПТ.

Таблица 1. 

Динамика индекса производительности труда 

Показатель
201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

Индек
с 
роста
2017 / 
2007

Сельское 
хозяйство,
охота и лесное 
хозяйство

88,3
115,
1

100,
2

106,
2

103,
3

104,
5

103,
5

103,
8

0,99

Добыча 
полезных
ископаемых

104,
3

102,
7

100,
3

100,
8

102,
8

98,3
100,
3

100,
4

0,97

Обрабатывающи
е
производства

105,
2

105,
6

104,
8

102,
2

102,
5

97,1 99,3 99,7 0,92

Производство и 
распределение 

103,
0

99,8 100,
2

99,1 100,
2

99,8 100,
5

102,
2

1,05
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электроэнергии, 
газа и воды

Строительство 99,6
105,
2

101,
4

98,2 98,4
100,
8

99,9 98,8 0,88

 

Сопоставляя динамику роста ПТ за  период по видам экономической 

деятельности  (ВЭД)  в  России  (табл.  1)  и  объем  инвестиций  в  основной 

капитал  по  соответствующим  направлениям  (табл.  2),  можно  наблюдать 

аналогичные  результаты,  не  подтверждающие  гипотезу  о  положительном 

влиянии  инвестиций  на  рост  производительности  труда.  Так  на  фоне 

многократного  роста  инвестиций в  основной капитал  происходит  падение 

производительности  труда  в  анализируемых  видах  экономической 

деятельности.

Инвестиционная  политика  государства  направлена  поддержку 

приоритетных  отраслей  народного  хозяйства,  обеспечивающих  рост 

экономики  и  устойчивость  положительных  тенденций  базовых 

экономических показателей. Динамика инвестиции по федеральным целевым 

программам  по  видам  экономической  деятельности  (табл.  3)  отражает 

приоритетность  поддержки  инвестиционного  развития  отраслевых 

направлений.

Инвестиции в агропромышленный комплекс увеличились в 2,2 раза, а 

рост индекса производительности труда в этом направлении составил 0,99%. 

В  рамках  развития  села  действуют  ФЦП  «Устойчивое  развитие  сельских 

территорий  на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года»  и  «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 

годы», по которым в 2016 г. выделено соответственно 13941,9 и 4120,2 млн. 

руб. [14].
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Таблица 2.

Инвестиции по видам ВЭД в РФ, млрд. руб.

Наименование 
ВЭД

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Индек
с 
роста 
2016 / 
2010

Сельское 
хозяйство,
охота и лесное 
хозяйство

303,8 446,9 476,4 516,6 510,3 505,8 611,2 2,0

Добыча 
полезных
ископаемых

1264,
0

1534,
3

1858,
4

2004,
0

2144,
8

2385,
2

2830,
4

2,2

Обрабатывающи
е
производства

1207,
6

1418,
7

1688,
7

1945,
3

2084,
6

2172,
6

2123,
7

1,8

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

818,8
1016,
5

1166,
0

1187,
6

1186,
2

980,0 940,2 1,1

Строительство 342,1 336,8 348,6 438,1 469,3 401,2 445,0 1,3

                 

 

Таблица 3.
Динамика инвестиций по ФЦП в РФ, млн. руб.[15]

Направления
201
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Индекс 
роста
2017/2
010

Электроэнерг
етика

894
2,3

3700
6,4

4508
2,0

1410
8,4

9573,
3

1725
9,4

2376
0,9

1834
6,6

2,1

Геология
и разведка 
недр

263,
5

0 0 229,2
1160,
4

1120,
8

1056,
6

1060,
0

4,0

Машинострое
ние

232
1,5

5615,
8

1114
4,0

9706,
2

8341,
9

5914,
6

301,1 0 0

Агропромышл
енный 
комплекс

579
9,1

1222
5,0

1487
8,8

1441
6,1

1445
6,4

1365
9,5

1285
4,3

1272
6,6

2,2

Строительство 0 78,28
422,7
4

0 0 0 0 0 0
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Добыча полезных ископаемых, в том числе геологоразведка – наиболее 

востребованное государством направление инвестирования в рамках ФЦП, 

рост  финансирования  за  7  лет  увеличился  в  4  раза,  тогда  как  индекс 

производительности  труда  демонстрирует  свое  снижение  с  103,1  %  до 

100,4%.

Поддержка  развития  отрасли  обрабатывающего  производства  и 

машиностроения  осуществляется  на  протяжении  многих  лет,  однако  за 

последние два года наблюдается ограниченное финансирование, а не редко и 

его  отсутствие.  Отрасль  строительства  является  наименее  финансируемой 

государством  в  рамках  ФЦП,  так  как  основным  источником  ресурсов 

выступают банковские кредиты и средства строительных компаний. Тем не 

менее,  индекс  роста  инвестиций  в  основной  капитал  предприятий 

строительной отрасли составляет 1,3.

Тенденции  изменений  производительности  труда  по  Республике 

Башкортостан характеризуются динамикой индекса ПТ. За период с 2007 г. 

по  2016  г.  наблюдается  снижение  индекса  на  7%,  и  только  с  2015  г. 

демонстрируется небольшой рост с 100,3% до 101,1% (табл. 4), в то время 

как инвестиции в основной капитал увеличились на 200601 млн. руб.

Таким образом, темпы роста и объемы инвестиций в основной капитал 

существенно  выше  темпов  роста  ПТ  и  не  оказывают  желаемого 

положительного влияния на производительность труда в основных отраслях 

народного хозяйства.

Исследуя  направленность  инвестиционных  вложений  в  развитие 

человеческого капитала, как интеллектуальной составляющей производства, 

и отмечая повышение роли человеческого фактора в решении, прежде всего 

организационно-управленческих  задач,  в  Республике  Башкортостан 

разработана  приоритетная  региональная  программа  «Повышение 

производительности  труда  и  поддержка  занятости  в  Республике 

Башкортостан  на  2018  –  2025  годы»  (далее  Программа).  В  Программе 

обозначены  барьеры,  препятствующие  повышению  ПТ  в  регионе,  и 
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установлены целевые показатели, которые могут и должны быть достигнуты 

промышленных  предприятиях.  Среди  барьеров  в  приоритетных  отраслях 

промышленности  отмечены  основные  факторы  такие,  как:износ 

производственных  мощностей,  низкий  уровень  внедрения  инноваций, 

отсутствие  инвестиций  для  модернизации  и  расширения  производства, 

недостаточная  работа  по  переобучению  и  повышению  квалификации 

работников,  недостаточный  уровень  подготовки  инженерно-технических 

специалистов  и  рабочих,  низкая  степень  внедрения  современных  систем 

управления качеством. Пилотный проект реализации Программы повышения 

ПТ, прежде всего, за счет внедрения эффективных управленческих практик, 

мотивации и развития персонала реализуется на примере 14 промышленных 

предприятий  участников  Программы.  Среди  мер,  предусмотренных 

программой,  выделяют  внедрение  и/или  развитие  «бережливого 

производства»,  систем  управления  качеством,  новых  производственных 

технологий  и  процессов,  поддержка  занятости  населения,  внедрение 

опережающего обучения, повышение квалификации персонала.

Таблица 4.
Динамика основных показателей экономического развития 

РБ [13]

Показат
ель

201
0

201
1

201
2

20
13

201
4

201
5

2016 2017 2018 2019

Инд
екс 
рост
а
2019
/201
0

ВРП,
млрд.ру
б.

590,
0

743,
1

645,
5

75
9,2

941,
0

114
9,4

1163,
2

1260,
0

1317,
4

1344,
4

2,3

Инвести
ции в 
основно
й 
капитал
, млрд. 
руб.

160,
3

203,
6

148,
1

15
3,6

188,
5

233,
7

266,4 283,5 317,7 360,9 2,3

Индекс 
ПТ,%

108,
1

108,
3

102
10
4,7

107,
9

102,
5

104,5 103,4 100,3 101,1 0,9
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Таблица 5.
Рассчитанные коэффициенты парной линейной корреляции по 

отраслям экономики

Отрасль
Коэффициенты парной 
линейной корреляции

Обрабатывающие производства 0,9944

Оптовая и розничная торговля 0,9999

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

0,9055

Строительство 0,7952

Транспорт и связь 0,9227

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

0,1275

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

0,9918

Образование 0,1275

Добыча полезных ископаемых 0,9918

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

–0,9918

Рыболовство, рыбоводство –0,7952

На основе корреляционно-регрессионного анализа можем выявить, что 

прямую  связь  между  производительностью  труда  и ВВП  можно  увидеть 

в следующих отраслях: обрабатывающие производства; оптовая и розничная 

торговля;  операции  с недвижимым  имуществом,  аренда  и предоставление 

услуг;  строительство;  транспорт  и связь;  производство  и распределение 

электроэнергии,  газа  и воды.  То  есть  рост  ВВП  напрямую  зависит  в том 

числе  и от  темпов  роста  производительности  труда  в различных  отраслях 

экономики.  В связи  с этим  необходимо  определить  основные  факторы, 

оказывающие влияние на рост данного показателя. 

Можно  выделить  следующие  факторы,  которые  могут  оказывать 

влияние  на  рост  производительности  труда  с учетом  сбалансированного 

социально-экономического  развития  региона [3]:  ВВП,  среднемесячная 

номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  организаций, 
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человеческий  капитал,  среднегодовая  численность  занятых  в экономике, 

инновационная  активность  предприятий,  стоимость  основных  фондов  по 

учетной  стоимости,  величина  прожиточного  минимума,  инвестиционная 

привлекательность региона, система государственных регуляторов, качество 

жизни [4]. 

Часть  указанных факторов  была  проанализирована  в вышеуказанных 

исследованиях, анализ влияния остальных факторов еще предстоит провести. 

Однако результативное использование факторов роста производительности 

труда напрямую положительно влияет на сбалансированное экономическое 

развитие территории.

Таблица 6. 
Индексы производительности труда в экономике РФ в 2012-

2018 годах

Безусловно, кризис в острой фазе 2014 года отразился и на динамике 

производительности  труда –  сокращение  рабочих  мест,  введение  режима 

неполной  занятости,  многие  предприятия  приостанавливали  или  вовсе 

сворачивали производства,  что  отразилось  снижением производительности 
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труда. С учетом кризисных явлений целесообразно провести выравнивание 

временного ряда, посредством метода наименьших квадратов, что поможет 

нам  выделить  общий  тренд  изучаемого  явления  и экстраполировать 

полученные результаты.

Выводы

Инвестиции  по  видам  экономической  деятельности  оказывают 

неоднозначное  влияние  на  рост  производительности  труда,  несмотря  на 

активизацию государственного участия в управлении процессами повышения 

производительности  труда.  Таким  образом,  поставленная  правительством 

задача по обеспечению прироста темпов ПТ в 5-6% не выполненная в 2018 г., 

может быть решена в перспективе только за счет системного и программно-

целевого подхода к проблеме повышения ПТ и разработки соответствующих 

инструментов  управления,  включающих  как  внутренние  механизмы 

предприятий  и  организаций,  так  и  внешние  административные  элементы 

управления.

4. Обзор основных государственных долгосрочных программ и 

инициатив, направленных на поддержание и развитие национальной 

экономики

Общий бюджет у национальных проектов составляет 25,7 трлн рублей 

и  делится  на  три  направления.  На  проекты  в  рамках  программы 

«Человеческий  капитал»  ассигновано  5,7  трлн  рублей,  на  программу 

«Комфортная  среда  для  жизни»  пойдет  9,9  трлн  рублей,  а  на 

«Экономический рост» израсходуют 10,1 трлн рублей.

Для  координации  работы  создан  специальный  Совет  по 

стратегическому  развитию  и  национальным  проектам  при  Президенте 

России.  Развитие конкретных проектов в рамках трех программ курируют 

отдельные  вице-премьеры.  За  исполнение  проектов  «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография» и «Наука» на общую сумму в 6,3 трлн рублей 
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отвечает  Татьяна  Голикова.  Ольга  Голодец  ведет  проект  «Культура»,  на 

который  выделено  113,5  млрд  рублей.  Вице-премьер  Алексей  Гордеев 

занимается  проектом  «Экология»,  на  который  потратят  4  трлн  рублей. 

Максим Акимов ведет проекты «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»,  «Цифровая  экономика»,  «Комплексный  план  модернизации  и 

расширения магистральной инфраструктуры» (только транспортная часть) на 

общую сумму  12,8  трлн  рублей.  Антону  Силуанову  поручена  работа  над 

проектами  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства, 

производительности  и  поддержки  занятости,  а  также  по  международной 

кооперации  и  развитию  экспорта,  на  которые  потратят  1,5  трлн  рублей. 

Финансирование  национальных  проектов  будут  вести  из  четырех 

источников: 13,2 трлн рублей (около половины расходов) даст федеральный 

бюджет, 7,5 трлн рублей возьмут из внебюджетных ресурсов (30 %), 4,9 трлн 

рублей  выделят  регионы (20  %),  а  еще  147,8  млрд  –  из  государственных 

внебюджетных  фондов.  Правительству  Дмитрия  Медведева  пришлось 

пересматривать акцизную политику, а также повышать НДС как раз для того, 

чтобы найти деньги на программы развития.

Три наиболее дорогостоящих национальных проекта – «Комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (6,3 трлн 

рублей),  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»  (4,7  трлн 

рублей) и «Экология» (4 трлн рублей). Меньше всего потратят на развитие 

малого  предпринимательства  (481,5  млрд  рублей),  культуру  (113,5  млрд 

рублей)  и  на  поддержку  занятости  (52,1  млрд  рублей).  Программа 

нацпроектов выстроена иерархически: в составе каждого из 13 нацпроектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

32



Цель  НИР,  состоит  в  получении  студентом  практического  опыта, 

повышении и  закреплении полученных теоретических знаний,  улучшению 

качества  профессиональной  подготовки  Финансиста,  в  умении 

использования законодательства в конкретных случаях, воспитания студента 

в духе уважения к закону, закрепление полученных знаний. 

За две недели практики,  которые я провела за выполнением работ в 

соответствии  с  индивидуальным  заданием,  я  успела  изучить  построение 

различных методических аспектов и изучении статистических данных по РФ 

за определенный период времени. Во время прохождения практики (НИР) 

было изучено следующее:

 - основные научные направления экономической науки. Ознакомится с 

трудами и достижениями отечественных ученых в сфере экономики, описать 

основные направления, тенденции и проблемы современной экономической 

науки.. 

-   данные  Росстата  РФ  об  изменении  основных  финансово-

экономических  показателях  развития  экономики  России.  Подготовить 

аналитические таблицы характеризующие динамику изменения показателей 

валового продукта по отраслям российской экономики, производительности 

труда, наличии основных производственных фондов, величине инвестиций, 

изменении индекса промышленных и потребительских цен. 

-   государственные  долгосрочные  программы  в  сфере  экономики, 

описать  цели  и  задачи  программ  и  стратегических  инициатив, 

охарактеризовать краткие результаты реализованной части программ.

Проводила  работу  по  систематизации  и  учету  действующих 

законодательных нормативных актов. 
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