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Развитие российской экономики весьма неоднозначно, поскольку включает в 

себя многогранные проблемы и противоречия, к которым можно отнести: 

особенности экономической ситуации, климатические условия, менталитет 

многонационального народа, проживающего на ее территории, исторические 

закономерности, характерные в основном для российского государства по 

сравнению с другими странами, и многое другое. 

 

Развитие любого государства тесно взаимосвязано с историческими, 

политическими, военными, культурными, социальными и экономическими 

событиями, имеющими свои временные интервалы и интенсивность 

проявления.  

 

Зарождение системы экономических взглядов в России можно отнести к концу 

XVII-XVIII веков, в результате чего уже в первые десятилетия XIX века была 

сформирована Всероссийская научная школа практически [1, с.671]. 

Основными представителями научной мысли и преобразовательной 

деятельности, стоявших у истоков отечественной экономики, предложивших 

много оригинальных подходов к развитию, считаются: М. В. Ломоносов (1711– 
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1765), М. М. Щербатов (1733 – 1790), И. А. Третьяков (1735 – 1776), А. С. 

Пушкин, А. К. Стро (1766 – 1835), М. М. Сперанский (1772 – 1839). 

 

В XVI-XVII веках в России начался процесс первоначального накопления 

капитала, сначала, в сфере торговли, а затем и в сфере производства, что 

привело к активному развитию внешней торговли и были установлены прочные 

связи, а также заключены торговые соглашения с Данией и Англией. 

 

Один из первых российских экономистов - это Посошков Иван Тихонович 

(1652-1726), автор книги о бедности и богатстве, высказывавший достаточно 

смелые и оригинальные экономические мысли. Предлагаемая им программа 

подъема производительных сил России была, в том числе, направлена и на 

ликвидацию бедности, что и приумножало бы национальное богатство. 

 

В течение XVIII века в России, как и на Западе, ведущее место занимали 

взгляды меркантилистов, которые были внедрены Петром I, особенностями 

которых являлась: политика поддержания торгового баланса, поощрение 

купечества, а мероприятия фискального характера использовались для развития 

мануфактурного производства и стимулирования промышленности, а также 

реформирования и укрепления армии и флота. Именно в петровские времена 

была заложена мощная основа внешней торговли, давшая толчок её 

дальнейшему развитию. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765) выдвинул и подробно обосновал 

комплексную программу подъема производительных сил России, а Михаил 

Щербатов (1733 – 1790) видел уже главную экономическую проблему в 

разработке мер, направленных на подъем сельского хозяйства при ведущей 

роли дворянства [3, с.424]. Заметный след в истории оставил и Иван Андреевич 

Третьяков (1735 – 1776) – автор трактата "рассуждения о причинах изобилия и 

медленного обогащения государства как у древних, так и у современных 



народов", Необходимо отметить Семена Ефимовича Десницкого (1740 – 1789) – 

основоположника русской юридической науки и Александра Николаевича 

Радищева (1749 – 1802), считавшийся крупным и самобытным мыслителем, а 

также сильным противником крепостного права. Одним из ближайших 

соратников Александра  I  и ярким реформатором государственного управления 

и финансов, инициатором и разработчиком трансформационных планов и 

программ, считают Михаила Сперанского (1772-1839).  

 

Характерной чертой формирования российской экономической мысли была ее 

практическая направленность, тесная связь с совершенствованием методов 

ведения хозяйства, организацией производства и сельскохозяйственного 

производства, деятельностью купцов, укреплением денежной системы, 

финансов. 

 

Достаточно быстро взгляды меркантильной природы уступили взглядам, 

близким к позициям классической школы, а идеи свободы, социально-

экономических реформ привлекли первоочередное внимание прогрессивных 

кругов, ведущих общественных деятелей России. Экономическое развитие 

России продвигалось своим особенным путем. Весьма острые проблемы 

развития производительных сил органически переплетались теоретическим 

анализом развития. Были обозначены проблемы реформирования социально-

экономических отношений. 

 

На начало  XIX века пришел период создания первых курсов политической 

экономии, издания первых учебников, распространения экономических знаний, 

иначе говоря, организационное становление российской экономической мысли. 

Одним из родоначальников которой считают Николая Гавриловича 

Чернышевского - выдающегося ученого, блестящего публициста, а также 

глубокого и эрудированного теоретика. Разработка собственной концепции, 

названной им политической экономией трудящихся ("капитал и труд" – 1860), и 



очерки политической экономии (по Миллю) - 1861) опирались, в первую 

очередь, на положения классической школы, трудовой теории стоимости, 

сформировали собственный подход автора к трактовке труда, его структуры и 

значимости.  

 

Вторая половина XIX-начало XX века охватила две волны реформ: первая 

(середина 50-х – 70-е годы) - крестьянская реформа 1861 года, пробудившая 

подъем производительных сил и вызвавшая цикл реформ также и в других 

областях, а также вторая (середина 90-х годов XIX века – первое десятилетие 

XX века) - реформы  Витте и Столыпина, способствовавшие интенсивной 

индустриализации и формированию рынка. Эти волны и промежуточные 

контрреформы активизировали развитие отечественной экономической науки. 

Сторонники теории "крестьянского социализма" экономисты-народники 

оказали большое влияние на экономическое развитие России в начале XX века, 

так как их взгляды охватывает не только реформу организации крестьянского 

хозяйства, но и перспективы социально-экономического развития России. 

 

Леонид Николаевич Юровский (1884-1938) наряду с другими специалистами и 

руководителями финансового сектора – Г. Ю. Сокольниковым, Н. Н. Кутлером, 

А. Г. Хрущевым, Юровским сыграл ключевую роль в валютной реформе 1922-

1924 годов.  А к середине XX века родилась экономико-математическая школа, 

разрабатывающая теоретические идеи, основанные на математических методах 

экономических исследований. Одним из наиболее значительных и ярких 

достижений считается открытие Леонида Канторовича (1912-1986) метода 

линейного программирования. 

 

Конец 20 века внес коррективы в процесс экономического развития не только 

России, но и мировой экономики в целом, так как резко изменилось понимание 

роли и места России в мире и ее влияния на мировую экономику. В новом веке, 

структура потребления и производства в российской экономике изменилась. 



Повышение стоимости нефти на международном рынке, в самом начале 21 

века, значительно повлияло на стремительный рост бюджета и развитие 

экономики в целом, так как Россия обладает достаточными запасами нефти [4, 

с.602]. На фоне структурных изменений на мировом и внутреннем рынках 

создается система межгосударственного и межнационального регулирования, 

остаются в прошлом модели закрытых национальных экономик и формируется 

единый мировой рынок. Наиболее известными экономистами этого этапа 

развития отечественной российской экономики считаются: Явлинский 

Григорий Алексеевич, Гайдар Егор Тимурович, Рогов Сергей Михайлович и др. 

 

Одним из наиболее серьезных кризисов считает падение цены нефти 

практически до самого низкого уровня в 2012 году и наша страна осталась 

практически без средств к существованию, без бюджета и без возможностей 

для развития. Многие экономисты считают, что именно обилие таких ресурсов, 

как нефть и газ, дало нашей стране возможность не рухнуть на международном 

рынке, но без планового развития других отраслей промышленности 

невозможно дальнейшее развитие государства.   

 

Отталкиваясь от вышесказанного, можно считать, что сегодня движущей силой 

экономики, поддерживающей развитие промышленного сектора, является 

инвестиционный и инновационный характер капитала, базирующийся на 

быстром освоении новых технологий и эффективном механизме управления. 

Проводимые аналитические исследования показывают, что успех 

национальных экономик всецело определяется их способностью порождать и 

осваивать научно-технические достижения. Развитые страны прилагают 

максимум усилий, как на государственном уровне, так и на уровне 

хозяйствующих субъектов к укреплению научно-технического потенциала, 

расширению инвестиций в наукоемкие технологии, участию в международном 

технологическом обмене и ускорению темпов научно-технического развития 

[5]. 



Повышение уровня конкуренции между странами за рынки, инвестиции, а 

также человеческий капитал, постоянно устанавливаемыми торговыми и 

финансовыми запретами, неустойчивостью стоимости традиционно для России 

экспортных товаров влияет на тенденции экономического развития. 

Предлагаемая новая модель экономического роста, предлагаемая государством, 

- это прежде всего увеличивающиеся частные инвестиции благодаря созданию 

благоприятного делового климата, поощрению предпринимательской 

инициативы [6]. 

 

Экономическая наука, в настоящий период времени, переживает кризис, ищет 

пути обновления теоретических и эмпирических основ - современных методов 

прогнозирования, моделирования, учета экономического поведения, а также 

инструментов экономического анализа и обоснования проводимой 

экономической политики. 

 

Экономическое развитие представляет собой качественные изменения в 

хозяйственной системе общества, обеспечивающие количественное 

наращивание его ресурсного потенциала и качественное совершенствование 

базовых элементов формообразующих структур [7] 

 

Развитие российской экономической науки постоянно сталкивалось с новыми 

непредвиденными проблемами и остро нуждалось в практике. Поэтому это 

развитие характеризуется постепенным обогащением взглядов, борьбой 

различных направлений, преемственностью ведущих методов и идей научных 

изысканий. 
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