
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ, 
ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



К концу занятия студент должен:
Знать:

� роль и функции государства в 
регулировании экономики;

� законодательные и нормативно-
правовые основы государственного 
регулирования экономики РФ;

� Особенности государственного 
регулирования общественного 
производства, экономики регионов, 
территорий предприятий;

Уметь:
� получать и использовать 

необходимую информацию
для анализа методов и 
инструментов государственного 
регулирования экономики;

� оценивать результаты 
экономической политики 
государства;



Государственное регулирование экономики

- это централизованное целенаправленное воздействие государства на хозяйственные 
процессы и субъекты хозяйствования для обеспечения стабильного, устойчивого и 
эффективного функционирования рыночного хозяйства.

Задачи государственного регулирования:

� Сведение к минимуму отрицательных последствий рыночного механизма 
хозяйствования.

� Обеспечение социальной защиты отдельных групп населения, в том 
числе и работающих.

� Создание предпосылок для эффективного развития рыночной экономики.



Методы государственного регулирования

Прямые (дирижистские) 
основываются на административно-
правовых способах воздействия на 

деятельность тех или иных субъектов 
хозяйствования (меры запрета, разрешения, 

ограничения). Косвенные (экономические) 
отличаются от дирижистских методов тем, что они не 

ограничивают свободу экономического выбора, а 
наоборот, дают дополнительные стимулы при 

принятии рыночного решения. Основная область их 
применения — вся экономическая среда. Косвенные 
методы регулирования предполагают использование 

средств и возможностей финансовой и кредитно-
денежной систем страны.



Инструменты государственного регулирования



Проверка знаний:

Ответим на ряд вопросов:

1.Что такое государственное регулирование экономики?

2.Перечислите задачи государственного регулирования экономики

3.Назовите инструменты 
государственного регулирования

4.Какие методы государственного 
регулирования существуют?



Роль государства в обеспечении экономической, правовой и социально-
политической среды для развития современного рыночного хозяйства.

Что делает государство?

▪ Организует процесс воспроизводства, направленного на эффективное использование ограниченных 
ресурсов.

▪ Устанавливает правила поведения на рынке хозяйствующих субъектов и закрепляет их правовыми 
отношениями.

▪ Формирует денежную систему, устанавливает масштаб цен, виды денежных знаков, характер наличного и 
безналичного денежного обращения, условия функционирования и формы кредита.

▪ Организует деятельность государственного сектора
 на основе государственной собственности.

▪ Государство определяет основные направления и объем 
деятельности государственных предприятий и организаций.

▪ Государство осуществляет контроль над хозяйствующими субъектами 
рыночного сектора и над рынком для достижения общественных целей.

▪ Государство дает заказы корпорациям, подряды на строительство, 
передает в аренду государственные предприятия, 
информирует участников рынка, регулирует рыночные цены.



Определение приоритетных целей социально-экономического 
развития страны

Государственное регулирование экономики в России 
преследует следующие цели:

� Устойчивый рост национального производства;

� Поддержание эффективного размера занятости;

� Стабилизация уровня цен;

� Обеспечение внешнеторгового баланса.

�  Создание общеэкономических, правовых и социальных условий, обеспечивающих 
действенное функционирование конкуренции.

� Улучшение экологической ситуации в регионах Российской Федерации для 
сбалансированности экономического развития

�  Повышение качества управления и использования общественных финансов на 
субфедеральном уровне



Роль государства в формировании конкурентной среды и 
развитии конкуренции

Конкуренция - фактор, определяющий условия функционирования того или иного рынка - состязание 
между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники 
сырья.

Основные условия возникновения конкуренции:

� Полная хозяйственная обособленность каждого товаропроизводителя, выраженная в 
экономической свободе всех субъектов рынка;

� Большое количество  самостоятельных и равноправных субъектов, производящих различные 
товары;

� Возможность получения и присвоения прибыли;

� Реализация экономических интересов всех агентов 
рынка;

� Наличие правовой базы и свободного, равного доступа 
к рыночной информации для организации 
непрерывного процесса производства и реализации 
продукции.



Преимущества и недостатки рыночной 
конкуренции

Преимущества : 
▪ Эффективное использование ресурсов 

▪ Гибкость и быстрая адаптация
 производителей

▪ Совершенствование методов, 
внедрение новых технологий, 
создание уникальных товаров

▪  Свобода выбора 
и действий потребителя
и производителя

▪ Повышение качества 
товаров и услуг

Недостатки: 
▪ рыночная конкуренция не способствует сохранению 

невоспроизводимых ресурсов

▪ отрицательно сказывается на защите окружающей 
среды

▪ не обеспечивает развитие производства товаров и 
услуг коллективного пользования

▪ не создает условия для развития фундаментальной 
науки, системы общего образования, многих элементов 
городского хозяйства 

▪ не гарантирует право на труд, на доход, на отдых

▪ не содержит механизмов, препятствующих 
возникновению социальной несправедливости и 
расслоению общества на богатых и бедных



Совершенная и несовершенная конкуренция

Совершенная конкуренция - это идеальное 
представление об условиях купли-продажи товаров 

на рынке:

▪ никто в отдельности не может повлиять на 
рыночные цены, так как количество продавцов 
и покупателей на рынке очень велико и, как 
следствие, доля каждого в сделках купли-
продажи чрезмерно мала; 

▪ на рынке отсутствуют входные барьеры, и он 
доступен каждому;

▪ информация доступна всем в равной мере;

▪  покупатели и продавцы ведут себя 
рационально.

Несовершенная конкуренция - предполагает 
контроль над ценообразованием на рынке, уровень 
которого может быть различным. 

Монополия - это крупный собственник, который 
захватывает подавляющую часть рыночного 
пространства в целях своего обогащения. 

Цель монополий:ограничение конкуренции для 
получения монопольно высокой прибыли.



Государственное регулирование экономической 
конкуренции

Государственное регулирование экономической конкуренции – комплекс мероприятий, 
средств и методов, которые применяет государство в лице уполномоченных органов с целью 
предупреждения и уменьшения негативных проявлений конкурентного оборота, монополизма в сфере 
хозяйствования монополизма и усиление положительных черт экономической конкуренции.

Цель:
� защита прав потребителей

� обеспечение свободы конкуренции, которая стимулирует развитие соперничества между 
товаропроизводителями за потребителей

� содействие предпринимательству, обеспечивающего беспрепятственный выбор и воплощение поощряемой 
законодательством хозяйственной деятельности, а в конечном итоге- оживление конкуренции на рынке

Антимонопольная политика - это комплекс осуществляемых государством  экономических, 
административных и законодательных мер по обеспечению условий эффективного 
функционирования  конкурирующего рынка и недопущение его чрезмерной  монополизации.



Системы антимонопольного законодательства

Запретительная Регулятивная

Предполагает полный запрет 
монополий. 

Наиболее типичный представитель 
- США, антитрестовское 

законодательство которых исходит 
из принципа несовместимости 

монополии и конкуренции. 
К запретительной системе можно 
также отнести и антимонопольное 

законодательство Японии, при 
разработке которого широко 

использован опыт США.

Этот тип законодательства 
является более либеральным. 

Объектом противодействия здесь 
выступают не всякие монополии, а 

лишь те из них, которые 
существенно ограничивают 

возможности конкуренции в том 
или ином секторе рынка. 

К ней тяготеет антимонопольное 
законодательство большинства 
европейских стран, в том числе 

стран Восточной Европы. 



Антимонопольная политика в РФ
Методы антимонопольного регулирования:
▪ Прямой метод —меры по устранению или предупреждению монопольного положения отдельных 

субъектов на рынке. 
▪ Косвенный метод — финансово-кредитные методы, необходимые для предупреждения и преодоления 

монополии в экономике. 

Система мер антимонопольной политики

Законодательные меры Экономические меры

▪ ограничение контроля над рынком
▪ запрет соглашений о ценах и контроль за 

ними
▪ запрет соглашений о разделе рынков, 

запреты на установление розничных цен;
▪ определение набора представляемых 

услуг, запреты соглашений о 
предоставлении исключительных прав. 

1. Косвенное регулирование: 
▪ налогообложение продукции; 
▪ налогообложение сверхприбылей;

2. Прямое регулирование:
• установление «потолков цен»; 
• установление предела нормы прибыли. 



Антимонопольное законодательство

✔ Федеральный закон № 948-ФЗ «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» 

✔ Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

✔ Федеральный закон № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства
 в Российской Федерации» 

✔ Федеральный закон № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

Основные НПА антимонопольного законодательства: 



Федеральная Антимонопольная Служба
Основные функции ФАС: 

� контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;

� надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях;

� надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе;

� контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных государственных нужд;

� контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд.



Проверка знаний:
■ 1. Что не входит в ПРЯМЫЕ методы государственного регулирования экономики?

А) Лимиты;

Б) Квоты;

В) Государственный заказ ;

■ 2. Выберите несуществующую 
модель государственного 
регулирования экономики:

А) Американская;

Б) Японская;

В) Итальянская.

■ 3. Выберите правильный ответ косвенных методов регулирования экономики:

А) Регулирование пределов заработной платы;

Б) Бюджетная политика;

В) Ограничения и запреты на отдельные виды деятельности.

■ 4.  К основополагающим целям ГРЭ (Гос. регулирования экономики) относится:

А) Повышение эффективности рыночной экономики;

Б) Поддержка стабильности отдельных отраслей экономики;

В) Развитие государственного сектора в экономике.

■ 5.  К факторам необходимости ГРЭ по причине необходимости совершенствования рынка и его структуры относится:

А) Необходимость организации и поддержки производства в низкорентабельных отраслях;

Б) Обострение проблем сбыта в условиях превышения предложения над спросом;

С) Наличие нерыночных видов деятельности, оценки которых невозможна с точки зрения эффективности

■ 6.   К факторам необходимости ГРЭ по причине необходимости совершенствования производства относятся:

А) Научно-технический прогресс и возрастание затрат на научно-исследовательские работы;

Б) Развитие интеграционных процессов и необходимость социальной защиты;

В) Подрыв несовершенной конкуренцией саморегулируемой функции рынка.



■ 7.   К прямому вмешательству государства

 в экономику относится:

А) Расширение государственных заказов;

Б) Проведение монетарной политики;

В) Проведение фискальной политики.

■ 8.  К косвенному вмешательству государства 

в экономику относится:

А) Развитие государственного сектора экономики;

Б) Законодательная деятельность государства;

В) Проведение бюджетно-налоговой политики.

■ 9.  Субъектами государственного регулирования

являются:

А) Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти;

Б) Профсоюзы;

В) Союз потребителей и союз предпринимателей.

■ 10.  Объектом государственного регулирования экономики является:

А) Группы людей, предприятия, отрасли, регионы;

Б) Правительство РФ;

В) Центральный Банк РФ;

■ 11. Необходимость государство в регулировании экономике определена:

А) Многообразием форм собственности;

Б) Множеством правовых форм предпринимательства;

В) Возможным крахом рынка.

■ 12. Внешние причины, вызывающие возрастание экономической роли государства:

А) Защита интересов национальной экономики и обеспечение экономической безопасности;

Б) Выражение общеэкономических интересов;

В) Определение долговременных целей развития экономики.



■ 13. Наиболее эффективным способом государственного регулирования является:

А) Широкое использование косвенных методов воздействия на экономическую конъюнктуру;

Б) Планирование цен на товары первой необходимости;

В) Национализация частных предприятий монополистов.

■ 14. Что из перечисленного относится к кредитно-денежной политике:

А) Изменения налоговых ставок;

Б) Контроль за денежным предложением;

В) Воздействие на совокупный спрос через манипулирование ставкой налога.

■ 15.К прямым инструментам не относят:

А) Установление минимальной зарплаты;

Б) Установление экологических стандартов;

В) Установление порядка регистрации субъектов предпринимательской деятельности;

Г) установление льгот для субъектов хозяйствования, занимающихся определенными видами деятельности.

■ 16.  Бюджетно-налоговая политика (фискальная) - это

А) деятельность государства по регулированию налогов и государственных расходов в целях воздействия на экономику;

Б) воздействие государства на совокупный спрос и совокупное предложение, используя систему налогообложения;

В) бюджетное финансирование чётко определённых направлений

■ 17.  К прямым инструментам денежно-кредитной политики относят:

А) Установление предельного уровня кредитования;

Б) Установление нормы обязательных резервов;

В) Изменение учетной ставки

■ 18.  Что такое экономическая политика государства?

А) Это совокупность политических, социальных, экономических, юридических мер, направленных на развитие и оптимизацию 
экономических процессов в стране;

Б) Это совокупность мер, направленных на улучшение экономического благополучия населения;

В) Это совокупность мер, направленных на усиления позиции государства в мировой экономике;



Регулирование предпринимательской деятельности

   Цель: получение прибыли, а использование 
ресурсов – условие ее присвоения.

1) система хозяйствования в условиях 
неопределенности и риска, 
осуществляемая с целью получения 
прибыли; 

2) способность рационально и наиболее 
эффективно сочетать ресурсы для 
производства экономических благ.

Предпринимательство – 



 Функции предпринимательства:
1. Организационная: Использование ресурсов, организация производства

2.   Потребительская: Создание благ, удовлетворение потребностей

3.   Социальная: Создание рабочих мест, обеспечение доходами 
собственников ресурсов 

4.   Научно-техническая: Развитие научно-технического 
прогресса за счет внедрения в производство достижений 
НТП и самостоятельных разработок 

5.   Инвестиционная: Аккумулирование и применение инвестиций

6.   Ресурсная: Использование ресурсов общества на возмездной основе 

7.   Институциональная: Уплата налогов, развитие института собственности



Юридические лица

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

 Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

  Юридические лица:

Коммерческие организации: созданные с целью систематического получения прибыли;

Некоммерческие организации: получение прибыли не является главной целью деятельности. 
Например, учреждения социальной сферы (дома для престарелых, детские дома, центры 
досуга, спортивные общества и пр.). 



   Физические лица - (дееспособное население совершеннолетнего возраста) отвечают 
за свои действия, несут ответственность по своим долгам и обязательствам в полном 
объеме, независимо от размера собственности.

 В отличие от юридических лиц, физические лица несут не только материальную, но и 
уголовную ответственность за свои действия.

Физические лица могут заниматься 
предпринимательской деятельности без 

регистрации в качестве юридических, становясь 
предпринимателями без образования юридического 

лица (ПБОЮЛ).

Физические лица



Малый бизнес (МБ) – разновидность предпринимательской деятельности, главным субъектом которой 
является частный предприниматель. 

Малое предприятие (МП) – предприятие, имеющее предельную численность персонала до 100 человек и 
годовую выручку до 400 млн руб. Средним считается предприятие с годовой выручкой до 1 000 млн руб. 

К микропредприятиям относят фирмы с численностью работающих до 15 человек и годовой выручкой до 
60 млн руб.

 Основные проблемы малого бизнеса:
1. Недостаток ресурсов (финансовых, трудовых, оборудования);
2.Недостаточным спросом на товар
3.Неопределенность экономической ситуации, в том числе в области налогообложения.

Указанные проблемы, важность и необходимость развития предпринимательства делают необходимым проведение 
государственной политики регулирования и поддержки предпринимательской деятельности. 

Малый бизнес и малое предприятие



на федеральном уровне: 

Министерство экономического развития; Министерство финансов; Министерство регионального 
развития РФ; Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства

на региональном уровне: 

Департаменты экономики, финансов, развития предпринимательства; региональные центры 
поддержки предпринимательства

на муниципальном уровне: 

Федеральные, региональные и местные органы общей и специальной компетенции

Субъекты регулирования и поддержки 
предпринимательской деятельности



Законодательные акты, имеющие значение для 
предпринимательской деятельности

❖  Законодательство, определяющее характер предпринимательской деятельности. 

❖  Законодательство, определяющее виды коммерческих сделок. 

❖  Законодательство, регламентирующее порядок использования ресурсов страны: земельных участков, лесных 
богатств, водных источников, трудовых ресурсов и пр. 

❖  Законодательство, определяющее порядок осуществления некоторых видов деятельности. Некоторые виды 
деятельности осуществляются на основании полученной лицензии. Основная цель – обеспечение высокого качества, 
безопасности выполняемых работ, услуг. 

❖  Законодательство, обеспечивающее доступ к государственным ресурсам. 

❖  Законодательство, определяющее обязанности предпринимателей перед государством

❖  Законодательство, определяющее характер, направления поддержки предпринимательства. 



Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Льготные налоговые режимы 

    Налоги - это обязательные, индивидуальные безвозмездные платежи, взимаемые с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

  Основные роли налогов в жизни государства:
1. За счет налогов пополняются бюджеты государства

2. За счет налогов можно стимулировать либо 
сдерживать предпринимательскую активность 
по некоторым направлениям. 



Основные прямые налоги, выплачиваемые предприятием:

� Транспортный налог. Объектом налогообложения выступают зарегистрированные 
транспортные средства. 

� Земельный налог. Обязанность уплаты земельного налога признается за учреждениями, 
если они обладают земельными участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, на праве пожизненного наследуемого владения. 

� Налог на имущество. Объектами налогообложения для российских организаций 
признается недвижимое имущество, в том числе переданное во временное владение, в 
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 
деятельность или полученное по концессионному соглашению.

� Налог на прибыль. Налоговые ставки могут быть 0%, 9%, 15% в зависимости от 
категорий налогоплательщиков.



Косвенные налоги, выплачиваемые предприятием
Налог на добавленную стоимость (НДС). 
Под добавленной стоимостью понимается та часть стоимости продукта, которая создается в данной 
организации. 

Рассчитывается добавленная стоимость как разность между стоимостью товаров и услуг, 
произведенных компанией, и стоимостью факторов производства, приобретенных компанией у внешних 

организаций.

Объекты уплаты налога: 
1. Реализация товаров на территории Российской Федерации. 

2. Передача на территории Российской Федерации товаров для собственных нужд, расходы на которые 
не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. 

3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления.

4. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации. 

Акцизы - налоги, включаемые в цену товаров определенного перечня. В РФ этот список включаются 
такие товары, как бензин, уголь, газ, изделия из драгоценных металлов, алкогольная продукция, 
табачные изделия и пр.



Задача 1. Рассчитать налоговое бремя и сумму налогов для ОАО «Х». Ставка 
НДС равна 18%.

Показатель Сумма, руб
Выручка (доход) от реализации 8 млн
Заработная плата 1 млн
Материальные затраты 3 млн
Среднегодовая остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества в собственности

10 млн

Прочие расходы 0,5 млн
Транспортный налог 35 тыс.
Водный налог 45 тыс.

Для удобства расчеты налогов представим в 
таблице. При этом учтем, что предприятия, 
помимо страховых взносов, платят взносы в 
фонд страхования от несчастных случаев 
(0,2%). 

Показатель Расчет и результат
НДС 8 · 18/118 = 1,22 млн руб.
Страховые взносы 1 · 0, 302 = 0,302 млн руб.
Налог на имущество 10 · 0,022 = 0,22 млн руб.
Сумма налогов (без налога на 
прибыль)

1,22 + 0,302 + 0,22 + 0,035 + 0,045 = 
= 1,822 млн руб.

Финансовый результат 8–1–3–0,5–1,822 = 1,678 млн руб
Налог на прибыль 1,678 · 0,2 = 0,336 млн руб.
Сумма налогов 0,336 + 1,822 = 2,158 млн руб.
Налоговое бремя 2,158/8 = 0,27, или 27%

Согласно расчетам, фирма платит 
оптимальные налоги, не 
превышающие 30%.



Задача 2. Рассчитать налоговое бремя для фермерского хозяйства, 
являющегося юридическим лицом. 

Показатель Сумма, тыс. руб.
Выручка 500
Зар. Плата 120
Материальные затраты на 
производство

100

Прочие расходы 40
Налог на землю 10
Транспортный налог 20

При решении этой задачи нужно иметь в 
виду, что в сельском хозяйстве существуют 

льготы по налогам. А именно, НДС равен 
10%, страховые взносы во внебюджетные 

фонды равны 27,1%. Предприятия, 
занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции, не платят 
налог на прибыль и налог на имущество. 

Показатель Расчет и результат

НДС 500 · 10/110 = 45,4 тыс. руб.

Страховые взносы 120 · 0,271 = 32,5 тыс. руб

Сумма налогов 45,4+32,5+10+20 = 107,4 тыс. руб

Налоговое бремя 107,4/500 = 0,21, или 21%

Итак, налоговая нагрузка в 
сельском хозяйстве несколько 
ниже благодаря льготам по 

налогам, применяемым к сельским 
производителям.



Льготные налоговые режимы
В целях поддержки предпринимательской деятельности в РФ применяются льготные 
налоговые режимы. 

Это, прежде всего, 

� единый налог на вмененный доход (ЕНВД),

�  упрощенная система налогообложения (УСН),

�  единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 
Налоговая ставка по ЕНВД равна 15%. Сумма налога равна: 0,15 · ВД. 
Вмененный доход (ВД) – предполагаемый доход, который может получить предприниматель при имеющихся в 
его распоряжении ресурсах. 

При применении ЕНВД налогоплательщики освобождаются от уплаты следующих налогов: налога на прибыль, 
налога на имущество, налога на добавленную стоимость. За ними сохраняется обязанность платить 
страховые взносы, земельный, транспортный налог, прочие налоги, входящие в себестоимость продукции. 



Задача 3. Имеется мастерская по ремонту одежды. Необходимо найти: вмененный доход, ЕНВД, 
налоги при обычном налогообложении и льготном налоговом режиме. Мастерская не имеет своего 
недвижимого имущества, арендует его. 
Показатель Кол-во
Ср. стоимость ремонта 
одежды

1200 руб.

Ср. з/п мастера на 1 
ремонт

120 руб.

Прочие расходы на 1 
клиента

400 руб.

Ср. дневная 
производительность

6 заказов

Сделаем расчеты на 1 день. Если мастерская будет 
переходить на обычный режим налогообложения, ей 

придется платить налог на прибыль и НДС. Налога на 
имущества при аренде недвижимости нет. 

Показатель Расчет и результат
Льготное налогообложения (ЕНВД)

Дневной вмененный доход 
(ВД)

1 200 · 7 = 7 200 руб.

ЕНВД за один день 7 200 · 0, 15 = 1 080 руб.
Страховые взносы 120 · 7·0,302 = 217 руб
Налоговое бремя при ЕНВД (1 260 + 217)/7 200 = 0,2, или 

20%
Обычное налогообложение

НДС  7 200·18/118 = 1 098 руб.
Страховые взносы 217 руб.
Финансовый результат 7200-1098-120· 6–217–400 · 6 = 2 

565 руб.
Налог на прибыль 2565 · 0,2 = 513 руб
Сумма налогов 1 098+217+513 = 1 828 руб
Налоговое бремя 1 828/7 200 = 0,25, или 25%

Налицо преимущество льготного 
режима ЕНВД, при котором 

предприниматели платят меньше 
налогов.



   

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) используется 
сельскохозяйственными предприятиями, у которых доля сельскохозяйственного 

производства в общем объеме деятельности составляет не менее 70%. 

Сельскохозяйственные предприятия переходят на этот налоговый режим по своему 
желанию. 

Он также освобождает от уплаты НДС, налога на имущества и налога на прибыль, 
которые предприятию приходится платить с деятельности, не являющейся 

сельскохозяйственной.

 Ставка налога – 6%, налоговая база – разность между доходами и расходами (TR – 
TC).

Единый сельскохозяйственный налог. 



Продолжим задачу 2. Предположим, что фермерское хозяйство перешло на ЕСХН. 

Показатель Сумма, тыс. руб.
Выручка 500
Зар. Плата 120
Материальные затраты на производство 100

Прочие расходы 40
Налог на землю 10
Транспортный налог 20

Показатель Расчет и результат

НДС 500 · 10/110 = 45,4 тыс. руб.

Страховые взносы 120 · 0,271 = 32,5 тыс. руб

Сумма налогов 45,4+32,5+10+20 = 107,4 
тыс. руб

Налоговое бремя 107,4/500 = 0,21, или 21%

Показатель Расчет и результат

Страховые взносы 120 · 0,271 = 32,5 тыс. руб.

Финансовый результат(доходы-
расходы)

500 – 120 – 100 – 40 – 10 – 20 – 24,2 
= = 185, 8 тыс.

ЕСХН 185, 8 · 0,06 = 11,1 тыс. руб.

Сумма налогов 32,5 + 11,1 + 10 + 20 = 73,6 тыс. руб.

Налоговое бремя 73,6/500 = 0,14, или 14%

Опять наблюдается уменьшение налоговых платежей при переходе на льготный налоговый 
режим.



Применяется в двух вариантах по желанию фирмы: 

Упрощенная система налогообложения 
(УСНО). 

Этот налоговый режим используется по желанию фирмы. При 
этом также предприятие освобождается от НДС, налога на 

прибыль, на имущество. 

▪ в качестве налоговой базы 
выступает разность между 
доходами и расходами 
(налоговая ставка при этом 
равна 15%)

▪ налоговой базой является 
выручка от реализации 
продукции (ставка 6%); 



Продолжим задачу 1. Предположим, что ОАО «Х» перешло на упрощенную систему 
налогообложения и выбрало вариант, при котором расчетной базой выступает разность 
между выручкой и расходами.
Показатель Сумма, руб
Выручка (доход) от реализации 8 млн
Заработная плата 1 млн
Материальные затраты 3 млн
Среднегодовая остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества в собственности

10 млн

Прочие расходы 0,5 млн
Транспортный налог 35 тыс.
Водный налог 45 тыс.

Показатель Расчет и результат
Страховые взносы 1· 0, 302 = 0,302 млн руб.
Финансовый результат (налоги 
на имущество, прибыль, НДС 
не платятся)

8–1–3–0,5–0,035–0,045 = 3,116 
млн руб.

Базовый налог при УСН 3,118 · 0,15 = 0, 468 млн руб.
Сумма налогов 0,468 + 0,302 + 0,045 + 0,035 = 

0,85 млн руб.
Налоговое бремя 0,85/8 = 0,1, или 10%

Показатель Расчет и результат
НДС 8 · 18/118 = 1,22 млн руб.
Страховые взносы 1 · 0, 302 = 0,302 млн руб.
Налог на имущество 10 · 0,022 = 0,22 млн руб.
Сумма налогов (без налога 
на прибыль)

1,22 + 0,302 + 0,22 + 0,035 + 
0,045 = = 1,822 млн руб.

Финансовый результат 8–1–3–0,5–1,822 = 1,678 млн 
руб

Налог на прибыль 1,678 · 0,2 = 0,336 млн руб.
Сумма налогов 0,336 + 1,822 = 2,158 млн 

руб.
Налоговое бремя 2,158/8 = 0,27, или 27%

Итак, льготные налоговые режимы 
существенно сокращают налоги, 

способствуя развитию 
предпринимательской деятельности за 

счет увеличения чистого дохода.



Основные цели государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства в РФ 

являются:

� развитие субъектов МСП для формирования конкурентной среды в экономике РФ;

� обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП;

� обеспечение конкурентоспособности субъектов МСП;

�  оказание содействия субъектам МСП в продвижении производимых
ими товаров, результатов интеллектуальной деятельности 
на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;

�  увеличение количества субъектов МСП;

�  обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

�  увеличение доли производимых субъектами МСП товаров в объеме ВВП;

�  увеличение доли уплаченных субъектами МСП налогов в налоговых доходах федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.



Направления поддержки малого и среднего бизнеса:
■  Финансовая поддержка

■  Имущественная поддержка

■  Информационная поддержка

■  Консультационная поддержка 

■  Поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров

■  Поддержка в области инноваций и промышленного производства:

– создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

– содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных 
достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных субъектами малого МСП;

– создания условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению договоров 
субподряда в области инноваций и промышленного производства;

– создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов.

■  Поддержка внешнеэкономической деятельности. 



Субсидии
Средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП 
предоставляются бюджетам субъектов РФ в виде субсидий в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Субсидии предусматривают:
– создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства

– поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и 
реализующих товары, предназначенные для экспорта;

– развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;

– создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в научно-технической сфере.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор в порядке и на 
условиях, которые установлены Министерством экономического развития РФ. 
Эти финансовые ресурсы используются в последующем для поддержки предпринимателей регионов.



Проверка знаний:

1. Задание 
Рассчитайте налоговое бремя 
при обычных условиях и ЕСХН

Показатели Кол-во, тыс. руб

Выручка 460

Зар. Плата 160

Материальные затраты 
на производство

100

Прочие расходы 40

2.Задание
Рассчитайте налоговое бремя при 

обычных условиях и упрощенной 
системе налогообложения. Насколько 

выгодна упрощенная система для 
предприятия? Какой вариант 

упрощенного налогообложения 
выгоден больше?

Показатели Кол-во, млн руб

Выручка 5

Зар. Плата 0.9

Материальные затраты 2.1

Остаточная стоимость 
имущества в 
собственности

10

Прочие расходы 0.6



3. Задание
 Владелец маршрутного автобуса платит 
ежедневный ЕНВД 400 руб. Расход бензина – 80 
л (27 руб./л). Ежедневная заработная плата у 
водителя и кондуктора – по 900 руб. 
Амортизация и обслуживание автомобиля – 1 
000 руб./день. Автобус совершает 8 рейсов в 
день. Какой пассажиропоток компенсирует 
затраты предпринимателя? Каков 
финансовый результат при пассажиропотоке: 
50 чел./рейс; 60 чел./рейс; 40 чел/рейс. Если 
автобус будет совершать по 5 рейсов при 
загрузке в 50 человек? Какой будет финансовый 
результат в день, когда автобус снят с 
маршрута работниками ДПС после трех 
утренних рейсов (средний пассажиропоток – 
70 чел.)? Цена билета равна 12 руб.

4. Задание
Укажите верный ответ. 

Государственная политика относительно 
предпринимательства наиболее 
эффективна в следующих случаях:

а) государство ни во что не вмешивается;

б) правительство снижает налоги;

в) правительство помогает получить 
кредит;

г) предприниматели получают 
информационную поддержку. 



Взаимодействие государства и корпораций, государственный 
контракт и контрактная система, аренда и траст 

государственного имущества.
Корпорация – это юридическое объединение с определенными экономическими целями, 
предусматривающее долевое участие собственников, правовой статус и правоспособность 
которой определяется местом её создания. 

Три модели взаимодействия государства и бизнеса: 

Англосаксонская модель Европейская модель
Азиатская 

модель

Государство и бизнес – 
равноправные конкуренты на 
рынке

Государство и бизнес – 
равноправные партнеры

Государство и  бизнес – 
«одна семья». 



Позитивные Негативные
Обсуждение стратегии развития на срок 
свыше трех лет более чем 50,0% компаний;

Сохранение низкой оценки уровня 
защищенности частной собственности;

Положительная оценка усилий государства 
по улучшению качества законодательной 
базы регулирования предпринимательской 
деятельности;

Констатация роста за последние пять лет 
налоговой нагрузки на бизнес;

Рост корпоративной помощи (более 85,0% 
компаний) региональным властям или 
муниципалитетам в социальном развитии 
региона. 

Рост доли компаний, права которых были 
нарушены со стороны органов власти;

Усложнение доступа к  современным 
технологиям; 

Возрастание дефицита профессиональных 
кадров.

Тенденции взаимодействия государства и 
корпораций:



Государственный контракт
   Государственный контракт - это договор поставки товаров, выполнения работ или 
оказания услуг в целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных в расходах 
бюджета. 

   Государственная контрактная система - система организаций, осуществляющих 
формирование заказов на продукцию для государственных нужд и выбор исполнителей.

Он заключается государственным органом или бюджетным учреждением, имеющим статус 
Государственного заказчика с физическими и юридическими лицами на основании результатов 

размещения государственного заказа. 

   Его состав:
1.  предмет договора;

2.  товар или услуга, которую госучреждение планирует закупать;

3.  цена контракта; 

4. денежная сумма, которую заказчик заплатит исполнителю; 

5. способ и сроки оплаты, сроки поставки или выполнения работ; 

6. ответственность за нарушение условий договора



Этапы заключения государственного контракта

� Подготовка: заказчик должен определить, что является предметом контракта, и 
сформировать соответствующий запрос;

� Размещение закупки: необходимо разместить всю информацию 
на электронной площадке, где будет проводиться тендер

� Размещение закупки: необходимо разместить всю информацию 
на электронной площадке, где будет проводиться тендер

� Подписание государственного контракта: 
контракт подписывается с победителем тендера. 



Аренда государственного имущества и его передача в 
доверительное пользование 

Аренда  - форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное 
владение и пользование или во временное пользование арендатору за арендную плату. 

   Гражданский кодекс РФ не выделяет договор аренды государственного и 
муниципального имущества в отдельный вид арендных правоотношений. 
Согласно пункту 3 статьи 161 НК РФ при предоставлении на территории 
РФ органами государственной власти и управления и органами местного 
самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов РФ и 
муниципального имущества арендаторы выступают налоговыми агентами.

  Доверительная собственность в общем праве - это система отношений, при которой имущество, 
изначально принадлежавшее учредителю, передается в распоряжение доверительного собственника, 
но доход с него получают выгодоприобретатели. 

Учредитель в рамках специального соглашения передает принадлежащие ему ценности под контроль 
попечителя, который обязан совершать с ними операции, приносящие выгодоприобретателям 

максимальную прибыль или соответствующие другим инструкциям учредителя.



Безработица
Безработица – социально-экономическое явление, характеризующееся отсутствием работы для 
части населения

Виды:
С точки зрения характера 
вытеснения работника с 

производства: 

С точки зрения причин и 
условий возникновения 

безработицы:

Добровольная

Вынужденная

Фрикционная Структурная

Циклическая Сезонная



Характеристика видов безработицы

■ Фрикционная – обусловлена добровольным поиском работником нового лучшего места 
работы.

■ Структурная – вызвана изменениями в структуре спроса на рабочую силу, вследствие 
которых образуется несоответствие между требованиями к претендентам на рабочие места 
и квалификацией безработных.

■ Циклическая – вызвана спадами производства.

■ Сезонная- характерная для некоторых отраслей экономики, где потребность в рабочей 
силы зависит от времени года (сезона)

■ Добровольная - вызвана нежеланием людей трудиться, к примеру, при снижении уровня 
заработной платы.

■ Вынужденная - люди могут и согласны работать при данном уровне заработной платы, но 
они не могут найти работу.



Причины безработицы:

■ Структурные сдвиги в экономике

■  Экономический спад или депрессия

■  Политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда.

▪  Сезонные изменения в уровне производства
 в отдельных отраслях экономики

▪  Изменения в демографической структуре 
населения



Безработный гражданин РФ:

■ трудоспособного возраста, границы которого устанавливаются законодательно
(в России нижняя граница – 16 лет, верхняя – 55 для женщин, 60 – для мужчин),

■  не имеющий работы и заработка,

■  ищущий работу и готовый
 приступить к ней,

■  зарегистрированный в органах 
службы занятости.



Уровень безработицы

Уровень безработицы — количественный показатель, позволяющий 
сравнить безработицу для разной численности населения (для разных 
стран или для разных периодов одной и той же страны). 

Общая формула:
Численность безработных

                                                           x100%
Численность рабочей силы



Последствия безработицы

НегативныеПозитивные

▪ формируется мобильный «резерв» 
рабочей силы, который можно 
задействовать при расширении 
производства;

▪ сдерживаются требования 
профсоюзов в части повышения 
заработной платы, что снижает 
предполагаемый уровень 
инфляции;

▪ усиливается трудовая мотивация 
работающих, так как гарантии 
занятости и опасение потерять 
работу начинают выступать в 
качестве самостоятельного стимула 
к труду.

▪  недоиспользование 
экономического потенциала 
общества, когда реальный ВНП 
существенно меньше 
потенциального;

▪  снижение уровня жизни населения;
▪ потеря профессиональных знаний и 
навыков, что затрудняет 
возможность трудоустройства;

▪  моральная травма, ведущая к 
алкоголизму, наркомании, 
самоубийствам, росту 
преступности.



Меры со стороны государства по борьбе с безработицей
■ Выплаты социальных пособий.

Например, пособие по безработице, стипендия в период профессиональной подготовки,     переподготовки и 
повышения квалификации по направлению государственного учреждения службы занятости, материальная 
помощь.

■ Создание новых рабочих мест
Это экономическая система, создающая дополнительное количество рабочих мест, ставит задачу увеличить 
количество общественного продукта и тем самым в большей степени удовлетворить материальные 
потребности населения, поддержка и увеличение, прежде всего, малого бизнеса.

■ Улучшения информационного обеспечения рынка труда (службы занятости)

■ Программы профессионального переобучения и переквалификации

■ Система общественных работ, в рамках которой предоставляются 
рабочие места безработным

■ Ограничение срока выплат пособий по безработице, 
уменьшение суммы с течением времени.



1) К неэкономическим отрицательным 
последствиям безработицы относится:
А) уменьшение шансов найти высокооплачиваемую 
работу в будущем
Б) рост числа правонарушений
В) повышение конкуренции на рынке труда 

2) Работник, уволившийся добровольно, ищущий 
работу, попадает в категорию:
а) фрикционных безработных
б) структурных безработных
в) циклических безработных
г) сезонных безработных

3) Потерявший работу из-за спада в экономике 
попадает в категорию:
а) фрикционных безработных
б) циклических безработных
в) структурных безработных
г) добровольных безработных

Проверка знаний:
4) Фрикционная безработица имеет место в случае, 
когда:
а)  в экономике происходит технологическое изменение
б)  фирмы начинают увольнять рабочих в условиях 
экономического спада
в)  рабочие покидают свои рабочие места, чтобы найти новое 
место работы
г)  рабочие покидают свои рабочие места и прекращают 
поиски работы

5) Человек не считается безработным, если он:
а) ходит в школу
б) ожидает выхода на новую работу
в) не работает и ищет работу
г) временно уволен

6) Наиболее вероятной причиной безработицы является:
а) монополизация отдельных отраслей экономики    
б) усиление конкурентной борьбы между производителями
в) увеличение числа частных (негосударственных) 
предприятий
г) спад производства



Экономика оценивается следующими данными:
· естественный уровень безработицы: 6%
· ожидаемый уровень инфляции составляет: 3%
· относительное отклонение реального ВВП от потенциального меньше 0
· внешние ценовые шоки отсутствуют

Задача 1.

В этом случае фактический уровень 
инфляции окажется:

A) более 3%
B) менее 3%
C) равен 3%
D) равен 6%



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


