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Цель: статья посвящена теоретико-методологическим аспектам 
общественного воспроизводства, демонстрации взаимосвязи его 
материально-вещественных и стоимостных факторов. Обсуждение: 
общественное воспроизводство представляет собой воспроизводство 
в масштабе общества, которое означает бесконечное восстановле-
ние явлений и процессов макроэкономики, включая их количествен-
ные и качественные параметры, и отражает тем самым перемены в 
социально-экономической системе. На сегодняшний день большое 
значение на рост благосостояния оказывают многолетние накоплен-
ные результаты. Количество потреблённых благ в течение года со-
стоит не только из произведенных в течение года потребительских 
благ, но и из ранее созданных. Возможности развития производства 
напрямую зависят от уровня образовательного потенциала, уровня 
научной базы общества и т.д. Именно поэтому исчисление и анализ 
национального богатства как многолетнего результата воспроизвод-
ства становятся все более и более актуальными. Результаты: обосно-
вано, что национальное богатство представляет собой одновременно 
и результат, и предпосылку производства. 

Ключевые слова: общественное воспроизводство, резидентные 
группы, нерезидентные группы, модели воспроизводства.

1. Введение
Первостепенная особенность общественного воспроизводства взаи-

мосвязана с безостановочностью восстановления создания материальных 
благ и услуг, которые обеспечивают личное и производственное потребле-
ние, к тому же в возрастающих размерах и увеличивающемся разнообразии. 
Количественная особенность воспроизводства материальных благ и услуг 
выражается в экономическом росте, макроэкономические показатели кото-
рого являются: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный 
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продукт (ВНП), конечный чистый продукт (КЧП), национальный доход. Вос-
производство имеет не только использованные материальные блага и услу-
ги личного и назначение на производство, но и жителей, ресурсы труда, ра-
бочую силу и еще систему социально-экономических отношений, в границе 
которых происходит развитие экономики. 

Важной деталью общественного воспроизводства принято считать 
восстановление среды обитания и жизнедеятельности людей. Воспроизвод-
ство в каждом обществе производится, исходя из перемены продукта одно-
го периода производства в деталь его другого-нового периода, а именно 
изменения итогов производства в то, что на это повлияло. Наряду с вос-
производством средств труда и средств производства постоянно происходит 
возобновление и общественной формы их объединения в производственный 
процесс – общинная или рабская, феодальная или найма труда капиталов. 
Отсюда следует, что воспроизводство подразумевает восстановление исто-
рически конкретных производственных отношений между людьми. Получа-
ется, что любое воспроизводство содержит три элемента: воспроизводство 
средств производства; воспроизводство рабочей силы; воспроизводство 
производственных отношений. 

2. Простое и расширенное воспроизводство
Простое воспроизводство определяется постоянством объема соз-

дания материальных благ и услуг, рабочей силы, и еще поддержания 
экономико-социальных отношений. При простом воспроизводстве капита-
ла его часть, как постоянная, так и переменная, как факторы производ-
ства восстанавливаются в устойчивых размерах, а прибавочная стоимость, 
созданная при этом, направлена на личное потребление капиталиста и его 
семьи. Беспрерывное возобновление производства открывает в капитали-
стических производственных отношениях новые признаки:

1) принимая сотрудников на работу, предприниматель платит им зар-
плату только по завершении ими создания товаров, в которые уже вклю-
чена стоимость их рабочей силы и прибавочная стоимость. Получается, со-
трудники лично производят фонд оплаты своей рабочей силы. Работа по 
истечении вчерашнего дня, недели или года становится источником, из ко-
торого формируется настоящий или будущий труд сотрудников. Это значит, 
что не капиталист выплачивает заработную плату, а работники спонсируют 
капиталиста своей деятельностью, лично формируют стоимость фонда жиз-
ненных средств, которые принимают форму переменного капитала;

 2) имеется и иной взгляд, соответственно которому капиталист вслед-
ствие воздержания от использования дохода, сдерживая себя во всем, соби-
рает капитал и открывает вакансии для работников, которые по сравнению 
с капиталистом неэкономны, расточительны и тем самым принуждают себя 
и свою семью жить посредством реализации рабочей силы. Формирование 
ими прибавочной стоимости является как вознаграждение капиталисту за 
его экономность и открытие рабочих мест;
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3) при процессе простого воспроизводства по-разному происходит 
определение сущности индивидуального потребления наемными работника-
ми. Анализируя один акт производственного процесса, представляется, что 
капитал устанавливает их труд в организации, а за его пределами сотруд-
ники могут выбрать любой товар и в способе его использования. При этом, 
пользуясь жизненными благами, сотрудники не только удовлетворяют свои 
потребности, но и создают рабочую силу, подготавливают ее к следующему 
процессу роста капитала. Если они перестанут создавать ее с помощью по-
требления, то они могут вообще потерять работу и средства существования. 
В связи с чем в своем потреблении им следует представлять спрос товары 
и услуги, в большей мере отвечающие воспроизводству их рабочей силы, 
которая нужна для возрастания капитала;

4) простое воспроизводство демонстрирует, что работники вступают 
в трудовой процесс по причине лишения средств производства. Однако из 
него они выходят тоже работниками, чья оплата труда обеспечивает воз-
обновление их рабочей силы. Капиталист как хозяин средств производства 
создает производство и забирает все его результаты. Следовательно, итог 
деятельности производства образует капиталистическое отношение для сле-
дующего этапа производства – на одной стороне капиталисты, и на другой – 
наемные работники. Докапиталистическим стадиям в большинстве случаев 
было свойственно простое воспроизводство. Простым воспроизводством 
считается начальный этап и основная часть расширенного воспроизводства. 

Расширенное воспроизводство проявляет себя в экономическом ро-
сте, в возрастании числа рабочей силы и росте ее качественных характе-
ристик, усовершенствовании и прочности более целесообразных социально-
экономических отношений, в повышении уровня среды жизнеобитания 
человека. Этот процесс производства действует при постоянном возрастании 
масштабов. Данное воспроизводство предусматривает четкое соответствие 
определенным пропорциям в производстве материальных благ и услуг, иначе 
говоря, должен быть баланс между разными долями общественного продукта в 
каждый момент: средствами производства, рабочей силой, созданием средств 
производства и созданием предметов потребления. При использовании рас-
ширенного воспроизводства прибавочная стоимость реализуется по-другому, 
чем при использовании простого. Лишь доля ее идет на удовлетворение лич-
ных потребностей капиталиста, а остальная доля направлена на увеличение 
производства, накапливание капитала. Что в свою очередь является превра-
щением доли прибавочной стоимости в постоянный и переменный капитал. 

Суженное воспроизводство произошло по причине войн, социальных 
потрясений. Основными особенностями являются: уменьшение макроэко-
номических показателей итогов хозяйственной деятельности и ухудшение 
качественных показателей. 

3. Воспроизводственный цикл
С позиции стадийного развития можно выделить воспроизводствен-
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ный цикл, который состоит из четырех этапов: производство, распределе-
ние, обмен и потребление. Эти этапы неизменны, а также необратимы и 
неизбежны. Производство создает определенный натуральный продукт: 
средства производства и средства потребления. К ним относятся средства 
передвижения, хлеб, техника, ткани и прочее. В целом то, что позволяет 
человеку жить и развиваться. Распределение – промежуточный этап или 
процесс движения общественного продукта из производства в потребление, 
при котором происходит определение доли всех участников общественного 
производства в коллективно произведенном продукте. Разделение проис-
ходит соответственно действующим в данной стране отношениям собствен-
ности и системой экономики. Процесс обмена представляет собой этап в 
передвижении общественного продукта из этапа производства к этапу по-
требления, на которой специальные изготовители производят обмен произ-
водимых ими продуктов, денежных доходов на прочие продукты и услуги, 
которые необходимы для удовлетворения их потребностей. Этап обмена 
идет за этапом распределения, так как общественное воспроизводство про-
исходит, основываясь на разделении труда и специализации. Процесс обме-
на становится единственным путем, который возможен, чтобы отдавать итог 
своей деятельности в одной форме за нужную для индивида продукцию в 
другой форме. Непосредственно на этапе обмена продукт труда становится 
товаром.

Потребление – заключительный этап в процессе движения обще-
ственного продукта, который состоит в эксплуатировании произведенных 
товаров для удовлетворения потребностей общества. 

Эти четыре процесса не способны существовать без взаимодействия 
друг с другом. Производство и потребление – начальная и конечная ста-
дии движения продукта. Производство это также и потребление и наоборот. 
Можно сказать, производство является производительным потреблением. 
Распределение и обмен находятся в промежуточном положении между про-
изводством и потреблением. Первое место в данном единстве отводится 
процессу производства, так как распределять, обменивать и потреблять 
можно исключительно то, что уже произведено. Распределение, обмен и 
потребление не только находятся вблизи производства, но и начинаются с 
него. Обмен, до того как явиться обменом продукцией, является обменом 
деятельности непосредственно в производстве, что и составляет сущность 
производства. Ясно, что по итогам потребления снова необходим процесс 
производства. Цeпь: производство – распределение – обмен – потребление 
никогда не останавливается, и даже все четыре этапа происходят одновре-
менно. Так происходит процесс воспроизводства. В данном процессе значи-
тельная роль отводится внешней сре де, из которой берутся экономические 
ресурсы и куда отправляются отходы производства и потребления. Двусто-
роннее координирование процес сов производства, распределения, обмена 
и потребления производится системой экономического управления. Зна-
чительным считается анализ процесса воспроизводства с социально-
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экономической точки зрения, которая предполагает анализ трех его сторон: 
производство материально-вещественных факторов производства, произ-
водство рабочей силы и воспроиз водство производственных отношений. 

Исключительно воспроизводство всех трех сторон капитала общества 
может обеспечить его воспроизводство в целом. Если отсутствует воспроиз-
водство с одной стороны, то его нет в целом. Проблема в том, что указан-
ным трем сторонам нужно воспроизводиться не только в количественном 
аспекте, но и в качественном. Для того чтобы производство не прерывалось, 
всегда должны иметься все элементы, которые образуют производственные 
силы общества. В первую очередь, воспроизводство производственных сил 
предусматривает производство рабочей силы, то есть личного фактора. Что 
включает в себя следующие процессы: 1) восстановление работоспособ-
ности экономически активного населения; 2) беспрерывный рост квалифи-
кации, научно-технического, общекультурного уровня сотрудников; 3) вос-
производство самого человека, новых поколений людей, их воспитания и 
профессиональной подготовки к трудовой деятельности; 4) беспрерывный 
приход в производство новых поколений работников на замену выбываю-
щих работников.

Воспроизводство производственных сил предусматривает в дальней-
шем воспроизводство средств производства. Оно включает в себя: ремонт 
и замену зданий, сооружений, станков, машин, которые со временем из-
нашиваются, в производственных процессах; восстановление переходящих 
запасов, которые полностью потребляются при создании новых продуктов, 
сырья, материалов и т.д. 

Воспроизводство производственных сил общества предусматрива-
ет еще и производство производственной и социальной инфраструктуры, 
в особенности обеспечения наукой материального производства и прочих 
сфер жизнедеятельности общества. Одновременно с этим науке следует 
непременно становиться непосредственной производственной силой обще-
ства. Всем элементам производственных сил следует воспроизводиться в 
конкретных пропорциях, и только в этом случае процесс общественного ве-
щества будет происходить беспрерывно и эффективно. Вследствие этого 
на базе и в связи с веществом производительных сил происходит веще-
ство производственных отношений. Вместе с этим первостепенно произво-
дится вещество производственных отношений, складывающихся в процес-
се формирования производительных сил именно как трудовые отношения 
людей. Основываясь на этих отношениях, происходит вещество отношений 
собственности со всеми их функциями, и еще отношения распределения и 
обмена итогов трудовой деятельности, системы экономических интересов и 
остальных элементов социально-экономических отношений. 

4. Результат общественного воспроизводства
Результатом общественного воспроизводства считается валовой на-

циональный продукт (ВНП) – количество материальных благ, которые про-
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изведены обществом за определенный исторический период, обычно за 
один год. В натуральной форме ВНП является массой средств производства 
и предметов потребления. 

Основываясь на натуральной форме ВНП, все общественные произ-
водства делятся на две большие части: отрасли, которые производят сред-
ства производства; отрасли, которые производят предметы потребления.

По стоимости ВНП можно разделить на два фонда: фонд возмещения 
(стоимость израсходованных средств производства) и национальный доход 
(вновь созданная стоимость, в которой реализована стоимость нужного и 
стоимость прибавочного продукта).

Имеется два разных подхода к измерению ВНП. Первый отражает 
взгляд на ВНП как на количество всех затрат, которые необходимы для вы-
купа на рынке всего объема производства. Это – определение ВНП по произ-
водству или по расходам. Второй подход предусматривает взгляд на ВНП с 
точки зрения прибыли, полученной или созданной в производственном про-
цессе ВНП. Это – определение ВНП по поступлениям или по доходам. Наибо-
лее глубокий анализ этих двух подходов дает возможность открыть цель, к 
которой они оба приходят: ВНП может быть рассчитан либо через суммиро-
вание всех затрат на приобретение всего объема произведенных в данном 
году товаров, либо с помощью суммы всех доходов, которые были получены 
от производства всего объема продукции данного года. Показатель ВНП, 
отражающий базовые цены, то есть не скорректированный с учетом уровня 
цен показатель, который выражен в долларах по текущему курсу денежный, 
или номинальный ВНП. Идентично и показатель ВНП, измененный с учетом 
инфляции или дефляции, является скорректированным, выраженным в дол-
ларах по неизменному курсу, или реальный ВНП.

Из ВНП можно рассчитать иные необходимые показатели националь-
ного дохода: чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход 
(NI), личный доход (PI), доход после уплаты налогов (DI). 

Экономика государства действует в условиях развитой системы обще-
ственного разделeния труда, а взаимосвязь между производством и потре-
блением становится основной и общей связью любой экономики. Это логич-
но, потому как производство бесполезно, если его итог – не потребление. 
Само производство с точки зрения единства производства и потребления 
является производительным потреблением. Разнообразие товаров, произ-
водимых в разных группах индивидуального воспроизводства, должно удо-
влетворить не только необходимости личных изготовителей, но и прочие 
общественные потребности и в первую очередь потребности других групп 
в средствах производства и потребителей в предметах потребления раз-
личного рода. Однако в современной экономике этим соответствиям следу-
ет быть не только качественными, но и количественными, то есть должны 
быть в достатке объемы производимых товаров, расходы на них должны 
быть равны необходимым обществу, а количество товаров совпадать с по-
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лучаемым доходом. Если посмотреть на данную проблему относительно по-
требностей, то очевидно, что национальное воспроизводство, представляя 
собой сплетение совокупности индивидуальных воспроизводств, находится 
все время перед проблемой: как создать согласованность производства и 
потребностей, что все время динамично изменяются.

Следовательно, проблема баланса, то есть соответствие производства 
и потребностей, соответствие объемов и структуры производства расходам 
и доходам в обществе, становится первостепенной проблемой воспроизвод-
ства хозяйства любого типа, любой экономической системы. Если посмо-
треть на рост общественного воспроизводства исторически, то мы можем 
увидеть только разные преобразования данной проблемы, различающиеся 
не только способами поддержания народнохозяйственного баланса, но и 
разнообразием спектра потребностей, уровнем сложности общественных 
взаимосвязей, особенностью форм экономического выражения предложе-
ния со стороны производства и потребностей.

В момент развития рыночной экономики данная проблема является 
проблемой реализации общественного продукта, когда необходимо равен-
ство пропорций воспроизводства не только по натуральной форме, но и в 
материальной. Эта проблема в реальности рыночного хозяйства является 
проблемой идентичности совокупного спроса и совокупного предложения в 
обществе. При этом соответствие может быть достигнуто не только по объе-
му, но и по структуре. Решение проблемы реализации дает возможность до-
стичь цели политики макроэкономики: роста реального общественного про-
дукта, роста занятости, оптимального уровня цен и экспортно-импортного 
баланса. Появляется проблема: в каком отношении находятся вопрос реали-
зации и данные цели? Решая ее, нужно учитывать разный уровень конкре-
тизации базисной проблемы воспроизводства. Если ее проанализировать с 
точки зрения реальных экономических связей в обществе, то все показатели 
макроэкономики дезинтегрируются. Таким образом, совокупное предложе-
ние является совокупностью товаров и услуг, которые были произведены 
разными секторами экономики, и зависит от общего уровня цен, способно-
стей производства, затрат. Совокупный спрос, являя потребности, в рыноч-
ной экономике играет роль доходов, которые представляют на рынке все 
производители и потребители, вместе с закупками государства. Структура 
и размер совокупного спроса во многом зависят от цен, доходов населения, 
налогов и прочих факторов, которые влияют на платежеспособность в об-
ществе. Баланс между совокупным спросом и предложением может быть до-
стигнут, если в экономике имеются такие уровни и структуры народного хо-
зяйства, что позволят воспроизводить все факторы производства при полной 
занятости рабочей силы. Обязательным условием этого является сохране-
ние постоянства в области ценовой и денежно-кредитной политики рыноч-
ной экономики. Так как все эти проблемы связаны между собой, то исклю-
чительно через их обоюдное решение с помощью активной государственной 
политики контроля возможно предоставить оптимальное устойчивое раз-
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витие рыночной экономики, ее сбалансированность и экономический рост.
Проблема пропорций и их сбалансированности – основная пробле-

ма воспроизводства. Несоблюдение баланса даже в одном звене экономики 
может привести к цепной реакции изменений во всем народном хозяйстве, 
вызывая экономические потрясения. Поддержка динамичного равновесия в 
экономике – главная проблема политики государства в сфере макроэконо-
мики. В условиях переходной экономики эта проблема приобретает значи-
тельную важность по причине необходимости осуществления эффективной 
политики стабилизации. Пропорции в экономике разнообразны. Можно про-
вести их классификацию по нескольким критериям.

Во-первых, следует выделить более целостную пропорцию между про-
изводством и потреблением. Данная пропорция в экономике обладает много-
образными формами проявления. В составе общественного продукта входят 
пропорции между средствами производства и потребительскими благами и 
услугами, что были созданы в течение года. Если сложить всю продукцию, 
что была произведена в экономике, включая промежуточный продукт, то 
данная пропорция является пропорцией между I (средства производства) 
и II подразделением (средства потребления) общественного производства. 
Эта пропорция имеется и в структуре ВНП как отношение той его части, что 
распространяется на конечное потребление домашних хозяйств, органов 
государственного управления, некоммерческих организаций, обслуживаю-
щих домашние хозяйства, к другой части – направленной на цели произ-
водственного назначения. В НД эта пропорция по методологии статистики 
России включает, с одной стороны, все непроизводственное потребление, 
а также прирост непроизводственных фондов, а с другой – производствен-
ное накопление. В 1995 г. последняя пропорция была равна 86:14. За годы 
преобразований она со скоростью менялась в сторону снижения производ-
ственного накопления. Следовательно, пропорция между производством и 
потреблением становится целостной и сквозной пропорцией воспроизвод-
ства, которая охватывает все формы продукта и накопленных ресурсов. 

Иная разновидность пропорций – это пропорции между сферами и 
секторами экономики. Отражением этой пропорции в валовом продукте счи-
тается пропорция между производством товаров и производством услуг. На 
сегодняшний день производство услуг составляет более 52% от ВВП, и эта 
доля значительно возросла по итогам последних лет. Стала другой структу-
ра услуг: тут значительный рост достигается в финансовой сфере, кредит-
ной, страховой. Важнейшей частью являются отношения между социальной 
сферой, что включает образование, национальную культуру, здравоохра-
нение и жилищные условия населения, и прочими сферами и отраслями 
народного хозяйства, направленными на обеспечение социальных условий 
жизни населения.

В области экономики каждой страны значительную роль играет выделе-
ние межотраслевых комплексов. Здесь возможны различные классификации.
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1. Более частым считается выделение секторов относительно этапов 
участия сфер в создании конечного продукта. Можно выделить топливо-
энергетический, сырьевой, обрабатывающий, аграрно-промышленный ком-
плексы, инвестиционный сектор, комплекс производства предметов по-
требления. Границы этих комплексов не определены точно, они взаимно 
пересекаются. Но несмотря на это их анализирование являет большой инте-
рес для исследования структуры национальной экономики.

2. Для инфраструктуры экономики большое значение играют транс-
портный и информационный комплексы.

3. Представляет огромный интерес и классификация сфер по их уча-
стию в деятельности внешней экономики на внешне- и внутренне ориенти-
рованные сектора экономики. Третьей группой пропорций являются пропор-
ции между отраслями народного хозяйства. Они объединяются в основную 
структуру народного хозяйства, создают элементы экономики, одинаковые 
по видам продукции и, следовательно, условиям технологии, средствам и 
предметам труда. Четвертая группа пропорций представляет собой отноше-
ния между частями общественного продукта, выполняющими особую вос-
производственную роль в экономике. В качестве таких пропорций можно, 
например, выделить соотношение между различными элементами валового 
национального продукта, исчислениями в системе национальных счетов. 
Мониторинг данных пропорций отражает объемную информацию о состоя-
нии экономики страны и ее росте.

5. Результаты национального воспроизводства
Национальное воспроизводство представляет собой слож-

ную экономическую систему. Следовательно, ее результат не мо-
жет быть всесторонне выражен одним или несколькими показателями. 
В общем к результатам национального воспроизводства относят степень и 
изменения всех основных макроэкономических показателей: продукта, за-
нятости, инфляции, социальных индикаторов инвестиций и т.д. Все эти пока-
затели определенным способом должны быть классифицированы. В нацио-
нальном воспроизводстве существует система результатов и, следовательно, 
показателей воспроизводства, которая строится на следующих принципах.

Для начала следует выделить группу общих показателей националь-
ного воспроизводства. Затем нужно отличить годовые и многолетние итоги 
национального воспроизводства. Эта грань результатов особенно важна в 
современных условиях. 

В дальнейшем, так как система экономики должна обеспечивать рост 
благосостояния граждан, то необходимо особо выделить итоги, характери-
зующие благосостояние и степень удовлетворения потребностей населения 
страны.

И макроэкономика, и национальное воспроизводство имеют ряд об-
щих результатов и показателей воспроизводства: валовой национальный 
продукт; валовой внутренний продукт; чистый национальный продукт; на-
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циональный доход. Вместе с этим макроэкономический подход хотя и ис-
ходит из необходимости взаимодействия между запасами и потоком благ, 
но он лично оставляет в стороне взаимосвязи годовых результатов и сово-
купности накопленных многолетних результатов национального воспроиз-
водства.

Национальное богатство выступает в двух основных формах – мате-
риальное и нематериальное богатство общества. Накопленные и находя-
щиеся в использовании общества в сегодняшний момент действуют в форме 
средств производства и предмета потребления, а также природные ресурсы 
в сумме дают материальное национальное богатство общества. В матери-
альном национальном богатстве принято выделять два блока: созданное 
с помощью труда и накопленное поколениями богатство общества и есте-
ственное богатство, которое включает в себя природные ресурсы общества. 
Если первая часть национального богатства – это воспроизводимое тру-
дом богатство, то вторая часть не создается и не воспроизводится трудом. 
Объективные причины постоянного выделения национального богатства в 
процессе воспроизводства, закрепления его в различных сферах воспроиз-
водства вызваны рядом обстоятельств. Изначально, по причине длительных 
сроков службы средств труда, ряда предметов непроизводственного назна-
чения накапливаются и постоянно имеются в наличии в разных сферах вос-
производства для обеспечения беспрерывного производства и потребления. 
А также нужно иметь запасы как в силу сезонного характера производства 
ряда продуктов (например, в сельском хозяйстве), так и в силу длительного 
цикла производства продуктов в ряде отраслей. И поскольку изготовленный 
товар идет из сферы производства в сферу потребления, только проходя 
через сферу обращения, то наличие запаса нужно и для обеспечения бес-
прерывного движения продукта через все сферы воспроизводства. И нако-
нец, наличие накопленных запасов нужно для сохранности беспрерывности 
воспроизводства в случае непредвиденных нарушений нормального хода 
воспроизводственного процесса (стихийных бедствий и т.п.).

Естественное богатство, хотя не воспроизводится с помощью труда, 
является экономически единым с общественным воспроизводимым трудом 
богатством. Это можно объяснить тем, что в производстве элементы есте-
ственного богатства (земля, запасы недр, леса, вода) непосредственно слу-
жат производству общественного продукта, выступая в форме средств труда 
или запасов предметов труда. Но особенность природных ресурсов такова, 
что это продукт естественных, природных закономерностей и процессов и 
не воспроизводимых с помощью труда. Особенной частью НД становится не-
материальное богатство, в которое входят сбереженные духовные ценности 
общества: успехи в области образования, культуры, науки, искусства и так 
далее. Материальное и духовное богатство в производственном процессе 
все время едины. Воспроизводство общественного продукта предусматри-
вает, что одновременно собираются и совершенствуются и нематериальные 
предпосылки процесса производства. 
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6. Заключение
На сегодняшний день в России показатель национального богатства 

рассчитывается вместе с системой национальных счетов, и туда входят сум-
ма основных средств, материальных оборотных средств и запасов, а также 
личного имущества общества. Национальное богатство объективно отделя-
ется в производственном процессе и служит вместе с продуктом обеспече-
нию его беспрерывного процесса. При этом находится сходство и отличие 
продукта и национального богатства. Сходство заключается в том, что про-
дукт и богатство вместе образуют непрерывное воспроизводство. Различие 
определяется отличием их положения в процессе воспроизводства. Продукт 
все время производится и уходит в потребление, а богатство постоянно за-
креплено во всех секторах экономики. Они такие же разные, как и резуль-
таты производства. Продукт – прямой результат производственного процес-
са, а богатство – результат опосредованный. Явным источником богатства 
служат продукты. Если продукт уходит каждый раз из сферы производства, 
то богатство все время находится в ней в форме средств труда и запасов 
предметов труда. 
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of the scale of society, which means endless restoration of macroeconomic 
phenomena and processes, including their quantitative and qualitative 
parameters, and thus reflects the changes in the socio-economic system. 
To date very important to have a long-term welfare of the accumulated 
results. Number of goods consumed during the year is not only produced 
in the year of consumer goods, but also of the previously created. 
Opportunities for the development of production is directly dependent on 
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etc. That is why the calculation and analysis of national wealth as a result 
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Results: it is proved that national wealth is both a result and a prerequisite 
of production.
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