
Экономика организаций 
(предприятий)



1. Раздел:  Предприятие в рыночной 
экономике

1.1. Структура национальной 
экономики: сферы, сектора, 

комплексы, отрасли



Вопросы темы:
1. Структурные характеристики 

национальной экономики
2. Показатели и факторы формирования 

и изменения структуры экономики
3. Особенности и тенденции структурной 

перестройки экономики России

Структура национальной 
экономики: сферы, сектора, 

комплексы, отрасли



Экономика государства складывается из 
множества хозяйствующих субъектов. Участники 

хозяйственной деятельности, основанной на 
разделении труда, называются 
хозяйственными единицами. 

Они имеют общее руководство, встречаются друг 
с другом на рынке, предлагают товары и услуги, 

ищут их и обмениваются ими друг с другом. 
При этом существует два основных вида 

хозяйственных единиц:
- частные домашние хозяйства, которые 
выступают преимущественно в качестве 
покупателей товаров и услуг для личного 

потребления;
- предприятия, которые как продают, так и 

покупают товары и услуги.



Национальная 
экономика имеет 

особые структурные 
характеристики, 

отличающие её от 
других национальных 

хозяйств.

Сектор - совокупность 
институциональных 
единиц, имеющих 

сходные экономические 
цели, функции и 

поведение.

На основании системы национальных счетов для 
обобщающей характеристики экономических 

процессов выделяют секторы экономики. 
Сектор- совокупность институциональных 

единиц, имеющих сходные экономические цели, 
функции и поведение.

К их числу относят секторы предприятий, 
домашних хозяйств, государственных 
учреждений, а также внешний сектор.



Сектор предприятий подразделяется на сектор финансовых 
и сектор нефинансовых предприятий.

Сектор нефинансовых предприятий объединяет 
предприятия, занимающиеся производством товаров и 
услуг с целью получения прибыли, и организации, не 

преследующие цели извлечения прибыли. В зависимости от 
того, кто осуществляет контроль за их деятельностью, они 

подразделяются на частные, государственные и 
иностранные нефинансовые предприятия.

Сектор финансовых предприятий включает институты, 
занятые финансовым посредничеством.

Сектор домашних хозяйств включает домашние хозяйства и 
предприятия, образованные ими, т.е. потребляющие 

единицы.
Сектор государственных учреждений – совокупность 
органов и учреждений законодательной, исполнительной и 

судебной властей, фондов социального обеспечения и 
контролируемых ими коммерческих организаций.

Внешний сектор – совокупность институциональных единиц– 
нерезидентов, имеющих экономические связи, посольства, 

консульства, военные базы, организации на территории 
данной страны.



Информационно-вычислительное 
обслуживание

Прочие виды материального производства

Связь в материальном производстве

Строительство

Торговля

Общественное питание

Общественное производство

Сфера материального 
производства

Промышленность

Сельское и лесное хозяйство

Грузовой транспорт

Непроизводственная сфера

Жилищно-коммунальное хозяйство

Связь в непроизводственной сфере

Пассажирский транспорт

Здравоохранение

Физическая культура

Социальное обеспечение

Образование

Наука и научное обслуживание

Кредитование и страхование

Культура и искусство

Органы управления

Сфера - группа отраслей, объединенных 
по определенному признаку



Сферы экономики 
подразделяются на 
специализированные 
отрасли. Отрасль – 
важнейший элемент и 
структурная 
характеристика 
национальной 
экономики. 

Отрасль - группа качественно 
однородных хозяйственных 

единиц (предприятий, 
организаций), 

характеризующихся особыми 
условиями производства, 
однородной продукцией и 

выполняющих общую для всех 
специфическую функцию в 
национальном хозяйстве.

Отраслевое деление экономики является результатом 
исторического процесса, развития общественного 

разделения труда. 
Важнейшими специализированными отраслями 
являются промышленность, сельское хозяйство, 

торговля, транспорт, связь, строительство. 



Специализированные отрасли характеризуются разной 
степенью дифференциации производства. Например, 
в составе промышленности насчитывается более 15 

крупных отраслей.
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Межотраслевые комплексы складываются 
как внутри отдельных крупных 
отраслей, так и между различными 
отраслями. Например, в 
промышленности можно выделить 
машиностроительный, 
металлургический, топливно-
энергетический комплексы. К числу 
более сложных структурных 
образований относятся 
агропромышленный и строительный 
комплексы.

  Предприятия и организации формируют 
и территориальную специализацию 
городов, районов, областей, республик. 
На этой основе формируются 
территориальные комплексы.

     Национальная экономика представляет собой хозяйственный 
комплекс, включающий сложную систему взаимодействующих 
элементов. Существующие соотношения (пропорции) между этими 
элементами принято называть структурой экономики. 
Ключевое значение имеют отраслевая и региональная структура.

Межотраслевой 
комплекс – 

интеграционная 
структура, 

характеризующая 
взаимодействие 

различных отраслей и 
их элементов, разных 
стадий производства и 

распределения 
продукта.



Отраслевая структура экономики 
характеризуется долей отдельных 
отраслей и их соотношением в создании:
–  валового внутреннего продукта (ВВП);
–  национального дохода (НД), 

а также удельным весом:
–  в численности занятых;
–  стоимости основных производственных 

фондов.



Структурные изменения происходят под воздействием ряда 
факторов.

Важнейшим из них является платежеспособный спрос, его 
динамика, объёмы и структура. В рыночной экономике 
предприятия планируют объемы своего производства и 
его структуру, сообразуясь с требованиями рынка, что в 
конечном итоге определяет размер предложения в той или 
иной отрасли, уровень доходов и возможность развития.

Ключевое значение имеет научно-технический прогресс и 
степень освоения его достижений в производстве. Это 
определяет повышение технического уровня и 
конкурентоспособности отраслей, особенно в 
промышленности. 

Развитие отдельных отраслей и их соотношения 
определяются также особенностями формирования в 
прошлом (исторический фактор). 

Соблюдение межотраслевых пропорций, наличие 
необходимых условий для производства: природно-
климатических, размером и доступностью ресурсов, их 
стоимостью, развитие отраслей инфраструктуры.



Инфраструктура 
представлена отраслями, 
обеспечивающими 
функционирование 
отраслей материального 
производства. Она 
обеспечивает 
перемещение и хранение 
сырья, топлива, энергии, 
готовой продукции и т.п.

Инфраструктуру обычно 
подразделяют на 
производственную и 
социальную.

Инфраструктура – 
отрасли и объекты, 
обеспечивающие 

функционирование 
отраслей 

материального 
производства и 
продолжающие 

процесс производства 
в пределах процесса 

обращения.



Производственная инфраструктура выступает как 
внутрипроизводственная (для отдельных предприятий и 

их объединений) и общего назначения.
Социальную инфраструктуру образуют пассажирский 

транспорт, городские инженерные сооружения и 
коммуникации, сети водо- и энергоснабжения, канализации, 
жилищный комплекс, коммунально-бытовое хозяйство и пр.

Инфраструктура обеспечивает целостность и комплексность 
национального хозяйства на различных уровнях.

Инженерные 
сооружения и 

устройства, в т.ч. 
ирригационные 

системы

Коммуникации 
и сети в т.ч.:

Транспорт

Телефонные сети

Газопроводы

Нефтепроводы
ЛЭП

Материально-
техническое 
снабжение

Складское 
хозяйство

Связь

Производственная инфраструктура



Структурные изменения в экономике могут иметь 
стихийный характер, а могут быть 
регулируемыми со стороны государства в части 
осуществления структурной политики, 
которая становится важным фактором 
активизации структурных изменений.

Методами государственной структурной политики 
являются государственные целевые 
программы, государственные инвестиции, 
закупки и субсидии, налоговые льготы 
отраслям, их группам, регионам.

Осуществление структурной перестройки 
экономики обеспечивает сбалансированность 
национального хозяйства, служит основой 
устойчивого и эффективного экономического 
роста и развития.



Переход экономики России к системе рыночного 
хозяйства означает коренную трансформацию 

национальной экономики, которая характеризуется 
глубокими преобразованиями системы социально-

экономических отношений, изменением форм и 
методов хозяйствования, отношений 

собственности. 
Особенностью структурной перестройки в России 

является то, что на первом этапе реформ (90-е 
годы 20 века) она осуществлялась в условиях 

трансформационного спада. Это естественно для 
перехода от одной экономической системы к 

другой. Именно в этот, тяжелый для экономики 
страны период, были заложены основы рыночной 
системы хозяйствования, осуществлён переход от 

господства государственной собственности к 
частной, менялись формы и методы 

государственного воздействия на экономику.



• В условиях трансформационного спада (90-е годы) доля 
добывающих отраслей и отраслей первых технологических 

переделов в общем объёме промышленной продукции имела 
тенденцию к росту. Более того, развитие этих отраслей 

ориентировалось на спрос, формирующийся на внешнем 
рынке, вне пределов национальной экономики.

• Ещё одной негативной тенденцией явилось существенное 
снижение доли машиностроения и ряда отраслей, 

производящих потребительские товары. Заметно сдали 
позиции лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность, химическая и нефтехимическая 
отрасли. Промышленность строительных материалов.

• Вместе с тем, в этот же период произошли и положительные 
изменения. Например, в размерной структуре 

производства, которая характеризует соотношение крупных, 
средних и малых предприятий. В части системной 

самоорганизации российского капитала сформировались 
адекватные рыночной экономике крупные хозяйственные 
структуры –холдинги, финансово-промышленные группы 

(ФПГ). Сектор малых и средних предприятий ориентирован, 
главным образом, на конечный спрос.



• Правительством РФ была разработана концепция 
промышленной политики государства до 2010 года. 
Намечаемые структурные сдвиги в промышленности 
предполагали снижение доли добывающих отраслей (с 
16% в 1995 г. до 10% в 2010 г.) и повышение доли 
перерабатывающих отраслей (с 84% в 1995 г. до 90% в 
2010 г.). 

    Приоритетными отраслями определены: 
нефтедобывающая, газовая, нефтеперерабатывающая 
промышленность, деревообработка, добыча и 
переработка алмазов, машиностроительные 
производства.

• При этом для отраслей с большим научно-техническим 
потенциалом, способных в короткие сроки создать 
конкурентоспособные изделия для мирового и 
внутреннего рынка (самолётостроение, ракетно-
космические производства, атомная промышленность, 
вооружения и военная техника, био- и нанотехнологии) 
предполагаются государственные инвестиции, закупки и 
субсидии, экспортные кредиты.



Интенсивность структурных изменений 
определялась резким расширением внутреннего 

спроса. С середины 2005 г. вторая волна ускорения 
и новая модель роста опиралась на инвестиции и 

обеспечивалась главным образом внутренне 
ориентированными отраслями. В их число входят 

строительство и производство строительных 
материалов, лесоперерабатывающая 

промышленность, химия и нефтехимия, 
машиностроение, пищевая промышленность, 

торговля. 

На 2007 г. пришёлся абсолютный рекорд вложений 
в основной капитал со времён первых пятилеток 

(около 245 млрд.долл.) Прирост инвестиций 
составил 20,5% - это база для дальнейшего роста 

и структурных изменений в экономике.



Предприятие – основное звено экономики

Вопросы темы:

1. Предприятие как субъект предпринимательской 
деятельности

2. Виды предпринимательства и классификация 
предприятий

3. Необходимость развития и значение малого 
бизнеса в экономике



Предпринимательство 
(предпринимательская деятельность) –

   это инициативная самостоятельная 
деятельность граждан и их объединений, 

осуществляемая на свой страх и риск и под 
свою имущественную ответственность, 
направленная на получение прибыли.



• Статус предпринимателя приобретается 
посредством государственной регистрации. Без 
регистрации предпринимательская деятельность 
осуществляться не может.

• Если предпринимательская деятельность ведётся 
без применения наемного труда, она по сути 
является индивидуальной трудовой 
деятельностью. Использование наемного труда 
предполагает создание и регистрацию 
предприятия.

• Предприятие может быть создано отдельным 
гражданином или их объединением с 
образованием или без образования 
юридического лица.



Юридическое лицо – организация, 
которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество, 
отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего 
имени приобретать или осуществлять 
имущественные и личные 
неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и отвечать в 
суде.



Деятельность 
коммерческой 
организации 
направлена на 
получение прибыли.

К числу некоммерческих организаций 
относят учреждения, фонды, 
потребительские кооперативы (союзы, 
товарищества), объединения в форме 
ассоциаций и союзов.

Некоммерческая 
организация не ставит 
цели извлечения 
прибыли и не 
распределяет её 
между участниками.



Предприятие – субъект предпринимательской 
деятельности, который на свой страх и риск 
осуществляет самостоятельную 
деятельность, направленную на 
систематическое извлечение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товара, 
выполнения работ или оказания услуг, и 
который зарегистрирован в этом качестве в 
установленном законом порядке.

Предприятие – это самостоятельный 
хозяйствующий субъект, созданный в порядке, 
установленном законом, для производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг 
с целью удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли.



Основными признаками предприятия – 
юридического лица являются:

1. Экономическая самостоятельность (в выборе 
вида и объема деятельности, рынка, партнеров и 
пр.);

2. Организационное единство, предполагающее 
наличие устойчивой структуры и организации, 
закрепленной в учредительных документах;

3. имущественная обособленность, т.е. наличие 
самостоятельного баланса и прав собственности на 
имущество;

4. имущественная ответственность по своим 
обязательствам;

5. наличие собственного имени, позволяющего 
выступать в гражданском обороте.



• В соответствии со своим назначением и 
основной целью предприятие должно в 
процессе своей деятельности решать 
две задачи:

1. обеспечить производство товаров и 
услуг в необходимых объемах, 
структуре и качестве;

2. реализовать созданные товары и 
услуги, продвинуть их к конкретному 
потребителю или на конкретный рынок.



• Производственное является ведущим видом 
предпринимательства, поскольку обеспечивает 
создание  всех видов товаров и значительной 
части услуг (строительных, транспортных, 
услуг связи, бытовых и пр.)

• Коммерческое (торговое) 
предпринимательство обеспечивает 
продвижение товаров, реализацию 
экономических благ, их доведение до 
потребителей. Оно представлено оптовой и 
розничной торговлей, агентскими и дилерскими 
сетями, организованными рынками (биржами, 
аукционами).



• Финансовое (финансово - кредитное) 
предпринимательство обслуживает сферу 
обращения, опосредует обмен (денежные 
расчеты), а также обеспечивает переток 
сбережений от их владельцев к тем, кто в них 
нуждается, обеспечивая тем самым 
финансирование текущей деятельности и 
инвестиций. Оно представлено банковскими, 
страховыми, финансовыми компаниями и, в 
то же время, пронизывает деятельность и 
производственных, и коммерческих 
предприятий.



• Консультативное 
предпринимательство имеет 
множество направлений: общий 
менеджмент, маркетинг, управление 
персоналом, финансовый менеджмент, 
производство и технологии, 
информационные технологии и др. Оно 
связано со сбором и  обработкой 
специфической информации, имеющей 
коммерческую ценность, и необходимой 
для управления бизнесом.



• По форме собственности  различают:
– частные;
– государственные;
– муниципальные;
– смешанные предприятия.

Смешанные основаны как на частной, так и на 
государственной (муниципальной) 

собственности.
• По числу собственников:

─ индивидуальные;
─ коллективные;
─ корпоративные (акционерные)

• По принадлежности капитала
- национальные
- иностранные
- смешанные



По отраслевой и предметной специализации 
предприятия разделяют на:
- промышленные;
- сельскохозяйственные;
- строительные;
- транспортные;
- предприятия связи и пр.

Принадлежность предприятия к той или иной отрасли 
конкретизируется по видам внутриотраслевой 
специализации. Поскольку крупные отрасли делятся 
на более мелкие, и виды производств, например, в 
промышленности можно выделить добывающие и 
перерабатывающие предприятия. В свою очередь, в 
рамках перерабатывающей промышленности – 
предприятия  лёгкой, пищевой, тяжелой 
промышленности и т.д.



• По структуре производства предприятия делятся на:
- узкоспециализированные;
- многопрофильные;
- комбинированные;
- диверсифицированные.

• Узкоспециализированные изготавливают ограниченный 
ассортимент однородной продукции массового или 
крупносерийного производства.

• К многопрофильным относят предприятия, выпускающие 
продукцию широкого ассортимента и различного 
назначения.

•  Комбинированные производства (комбинаты) 
предполагают последовательное или параллельное 
превращение сырья или готовой продукции в другой, а 
затем третий и т.д. вид (волокно – пряжа – ткань).

• Диверсификация – превращение предприятий в 
межотраслевые, когда они могут одновременно 
выпускать промышленную продукцию, заниматься 
строительством, торговлей и пр.



• Группировка предприятий по мощности 
производственного потенциала (размеру) 
предполагает их деление на три группы:
– малые;
– средние;
– крупные

• При отнесении предприятий к одной из 
указанных групп обычно используют 
следующие признаки:
– численность персонала;
– стоимостной объём выпуска продукции 

(денежный оборот);
– стоимость средств производства (размер 

капитала).



• Важным признаком классификации 
предприятий является организационно-
правовая форма предпринимательской 
деятельности, в соответствии с которым в 
российском законодательстве возможна 
регистрация предприятии в форме:
– полного товарищества;
– товарищества на вере;
– общества с ограниченной ответственностью;
– общества с дополнительной ответственностью;
– открытого и закрытого акционерного общества;
– производственного кооператива;
– унитарного государственного или муниципального 

предприятия.



К субъектам малого предпринимательства относят 
коммерческие организации, в уставном капитале 
которых доля участия государства, субъектов РФ, 

общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов не 
превышает 25% , доля, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого предпринимательства, не 

превышает 25% и в которых средняя численность 
работников за отчетный период не превышает 

следующих предельных уровней:
• в промышленности, строительстве и на транспорте – 100 

чел.;
• сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 чел.;
• розничной торговле и бытовом обслуживании – 30 чел.;
• прочих отраслях – 50 чел.

Выделяют также микропредприятия, с численностью 
занятых до 15 чел.


