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 Методологические основы анализа управления 
национальной экономикой

 1. Понятие национальной экономики. 

2. Экономическая мысль ХIХ – ХХ вв. о природе и типах 
экономических систем. Основные экономические школы об 
анализе национальных систем хозяйствования.

3. Классификация и характеристика различных типов 
национальных хозяйственных систем.

4. Управление экономикой государства: сущность и основные 
понятия.  



Понятие национальной 
экономики



Основные элементы экономической системы

1. Производительные силы -  совокупность средств труда, предметов труда, 
рабочей силы, науки, информации. Их уровень определяется влиянием НТП, 
профессиональной и квалификационной структурой рабочей силы, научно-
техническим потенциалом, развитием информационных технологий и др.

2. Социально-экономические отношения, основанные на определенной форме 
собственности на средства производства.

3. Технико-экономические отношения, которые определяются уровнем 
развития техники и технологии и характеризуют разделение труда и 
взаимоотношения людей в процессе производства.

4. Организационно-экономические отношения — это отношения, касающиеся 
установления эффективных форм организации экономических связей между 
предприятиями, которые проявляются в процессах специализации, кооперации, 
комбинирования, концентрации производства.

5. Хозяйственный механизм — это совокупность форм, методов и систем 
управления хозяйством на макроуровне на основе использования экономических 
законов, экономических рычагов, правовых норм и институциональных 
образований.

6. Тип экономических связей между хозяйственными субъектами.



Экономические законы и закономерности
Под экономической закономерностью понимают постоянную устойчивую причинно-
следственную повторяемость и последовательность в экономических процессах и 

явлениях

Понятие "закон" и "закономерность" не тождественны!

1.

• экономические законы отражают более устойчивые и более общие связи, в то время 
как экономические закономерности отражают последовательность в явлениях, 
которая проявляется в определенном месте и в определенное время и обусловлена, 
как правило, не одной, а рядом причин, сложились под влиянием нескольких 
экономических законов;

2.

• экономические законы всегда вписываются в строгую, устойчивую систему законов 
экономической действительности. Зато экономические закономерности входят в 
системы, которые изменяются под воздействием ряда внешних факторов, то есть 
закономерности менее постоянные;

3.

• экономический закон более объемный, более богатый по сравнению с 
экономической закономерностью, поскольку касается большой совокупности 
экономических явлений. Однако экономическая закономерность богаче конкретным 
содержанием, поскольку отражает не только те связи, относящихся к одному или 
нескольким законам, но и определенные черты явлений, порожденные случайными 
для данной связи причинами;

4.
• экономический закон может быть открыт в ходе теоретического анализа и уже после 
этого подтвержден (или отвергнут) фактами из практики. Зато экономическую 
закономерность можно выявить лишь в результате обобщения имеющихся фактов.



Вертикальные и горизонтальные связи в 
национальной экономике

• это связи между предприятиями и структурами с 
однородной технологией (например, создание 
объединения автомобильных заводов). 

• Таким образом, горизонтальные экономические связи 
развиваются между структурными подразделениями 
одного уровня.

Горизонтальны
е связи

• это связи между предприятиями и структурами 
предшествующей и последующей технологических 
ступеней (на металлургических, химических, 
текстильных комбинатах продукты одного 
специализированного производства служат сырьем и 
полуфабрикатами для других стадий переработки). 

• Вертикальные связи складываются между уровнями 
вертикальной интеграции и обусловлены 
централизацией финансовых ресурсов и дальнейшим 
их распределением по структурным подразделениям.

Вертикальные 
связи





Понятие и формы собственности
Собственность - это

принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенными лицами, 
юридическое право на такую принадлежность 

и экономические отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, 
передела объектов собственности.

Формы 
собственности:

1. Государственная 
собственность 

2. Муниципальная собственность

3. Частная собственность

4. Смешанная собственность

5. Иностранная собственность

6. Собственность потребительской 
кооперации, общественных организаций и др.



Экономическая мысль XIX-XX веков
 о природе и типах экономических систем

Павел Иванович Пестель 
(1793 — 1826 гг.)

В работах Павла Ивановича Пестеля (1793 — 1826 гг.) 
«Русская правда», «Дележ земель» 

предусматривались уничтожение крепостного права, 
ликвидация монополии помещиков на землю со 
значительным сокращением их землевладения. 

Пестель предлагал: 
❑ конфисковать часть земли у помещиков с частным 

выкупом, 
❑ установить максимальные размеры земельного 

владения, 
❑ разрешить частную собственность крестьян на 

землю,
❑  создать общественный земельный фонд, из которого 

наделять нуждающихся для ведения своего 
хозяйства.
Создание общественного фонда должно было, по 
мнению Пестеля, предупредить обезземеливание 
крестьян. С его помощью он предлагал бороться с 

нищетой народных масс. 

Аграрный проект Пестеля был наиболее 
радикальным и носил утопический характер.



Николай Иванович Тургенев 
выступал с осуждением крепостного права 

❑ В работе «Опыт теории налогов» (1818 г.) он выступал 
за личное освобождение крестьян. Вначале он предлагал 
освобождение крестьян без земли, но в дальнейшем 
включил требование о наделении их небольшими 
участками. Такое освобождение привязало бы их 
экономическую зависимость.

❑ Тургенев также изучал социально-экономическую 
сущность налогов, критиковал феодальную налоговую 
систему, налоговые льготы и привилегии дворянства, 
требовал ликвидировать феодальные повинности 
крестьян.

❑ Он развивал западную концепцию налогообложения, 
согласно которой все граждане обязаны платить налоги в 
соответствии с доходами, включая и дворян.

❑ В теории денег и денежного обращения Тургенев показал 
глубокое понимание этих сложных экономических 
проблем. Он проводил различие между обращением 
золотых и бумажных денег. Бумажные деньги 
рассматривались им в качестве заменителя золотых 
монет, выполняющего роль средства обращения. 
Тургенев подчеркивал, что бумажные деньги равны в 
действии металлическим монетам только, если их 
количество соответствует потребностям обращения.

Николай Иванович 
Тургенев 

(1789 — 1871 гг.)



Александр Иванович Герцен (1812 — 1877 гг.) и 
Николай Платонович Огарев (1813-1877 гг.) 
оставили богатое литературное наследие.

 
Центральное место в их экономических взглядах 

заняли вопросы борьбы с крепостничеством.
Герцен выступал как основоположник теории 

«русского крестьянского социализма», которую разделял 
и Огарев. 

Они исходили из ошибочного представления о том, 
что после падения крепостного права Россия пойдет по 
социалистическому пути. 

Зародыш социализма Герцен виден в крестьянской 
общине. Под социализмом он понимал:

- право крестьян на землю,
- общинное землевладение,
- мирское самоуправление.
Эти идеи положили начало теории «русского 

крестьянского социализма».

Александр 
Иванович Герцен 

(1812 — 1877 гг.)

Николай 
Платонович Огарев 

(1813 -1877 гг.)



Георгий  
Валентинович 

Плеханов
 (1856-1918 гг.)

Первым русским марксистом был Г. В. Плеханов  

❑ В конце 70-х - начале 80-х гг. Плеханов разделял взгляды народников 
о происхождении крестьянской общины в России и пытался доказать, 
что Россия в силу своей историко-экономической специфики может 
миновать стадию капитализма. разделял народническую точку 
зрения. 

❑ В 80-90-х гг. XIX в. во взглядах Плеханова произошел перелом. Он 
отходит от идеологии народничества и становится на позиции 
марксизма. Плеханов пришел к заключению, что в стране уже 
развивается капитализм, что реален факт разрушения общины, и 
надежды народников на общину как на средство избежать 
капитализма несостоятельны. Он полагал, что внутренняя причина 
разрушения общины — развитие товарного хозяйства.

❑  Плеханов описал этапы превращения натурального хозяйства в 
товарное, показал процесс возникновения классов 
капиталистического общества — капиталистов и наемных рабочих; 
выступил против распространенной тогда теории бесклассовости 
русского общества; показал, что пролетариат представляет собой 
самую могучую силу в историческом развитии страны. 

❑ В начале XX в. экономические воззрения Плеханова опять в 
значительной степени изменились. С 1903 г. он оказался в рядах 
меньшевиков. Для его взглядов в этот период характерно 
подчеркивание роли буржуазии в русской буржуазно-
демократической революции как ее руководящей силы и отрицание 
гегемонии рабочего класса, игнорирование роли крестьянства в 
революции как союзника рабочего класса, отрицание возможностей 
перерастания буржуазно- демократической революции в 
социалистическую, отказ от борьбы за пролетарскую революцию. 
Отрицание в начале XX в. Плехановым руководящей роли рабочего 
класса в русской буржуазной революции находится в связи с 
недооценкой степени развития капитализма в России.



Экономические школы
•Карл Маркс – В.И. 
Ленин

1. Социализм

•Джон М. Кейнс2. Кейнсианство

•Милтон Фридман3. Монетаризм 
(количественная теория 

денег)

•Джон К. Гэлбрейт4. Конвергенция

•Вальтер Ойкен5. Неолиберализм, 
социальная рыночная 

экономика



Типы национальных хозяйственных систем

1. Рыночная экономика

2. Смешанная экономика

3. Командно-административная экономика

4. Традиционная экономика



Управление экономикой государства







Теории управления национальной экономикой

•1. Меркантилистская теория
•доминировала в XVI-XVII вв., основанная на признании целесообразным активного вмешательства 
государства в национальную экономику. Ф.Кенэ исходит из понимания национального богатства как 
количества драгоценных металлов, находящихся в стране, чему соответствует занятие 
государством такой позиции, которая способствует экспорту и минимизирует импорт товаров; 

•2. Классическая теория
•основана на теоретических разработках А. Смита, который полагал, что роль государства в 
экономике сводится к обеспечению безопасности населения, созданию механизмов защиты права 
собственности. Государство должно создавать только условия для нормального функционирования 
национальной экономики, но при этом по возможности ограничить степень своего вмешательства; 

•3. Кейнсианская теория
•доминировала в начале ХХ в. в западных странах. В соответствии с ним государственное 
вмешательство в национальную экономику необходимо по причине несовершенства рыночных 
механизмов. Для этого государство должно использовать финансово-кредитные инструменты; 

•4. Неоклассическая теория
•Исходила из отказа государства от прямых методов воздействия на национальную экономику и 
сводящий их к косвенным методам - налогообложению, фискальной политике. 


