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ВВЕДЕНИЕ 
 

В странах с различным уровнем социально-экономического раз-
вития государственное регулирование – неотъемлемая часть процесса 
управления. Государственное воздействие рассматривается как его 
определяющий фактор в координации, контроле, регулировании эко-
номических объектов и субъектов, относящихся к государственной 
собственности, включая их приватизацию, сдачу в аренду, продажу и 
т. д. Государство как институт власти выступает ключевым игроком 
на рынке товарно-денежных отношений, управляет доходными и рас-
ходными статьями бюджета, контролирует движение финансовых ре-
сурсов, выполняет функции социального обеспечения населения и 
способствует научно-техническому развитию и инновационной мо-
дернизации различных сфер и отраслей страны. В сферу влияния гос-
ударства попадают и рыночные процессы, для регулирования кото-
рых оно использует правовые, организационные, экономические ме-
ханизмы, институты и инструменты.  

Основная цель изучения курса «Государственное регулирова-
ние экономики» – овладение студентами системой знаний, умений 
и навыков в области централизованного регулирования экономики 
на федеральном, региональном и местном уровнях и получение ба-
зовых знаний по самым значимым вопросам сферы государствен-
ного регулирования экономики. Курс также призван дать представ-
ление об основах функционирования государства в качестве субъ-
екта регулирования и хозяйствования в современной рыночной 
экономике. 

Курс «Государственное регулирование экономики» относится к 
блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку студентов по 
программе «Государственное и муниципальное управление». Занятия 
предполагают наличие у обучающихся соответствующих промежу-
точному уровню знаний в области экономической теории, экономико-
математических методов, теории управления, экономики обществен-
ного сектора. 
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Освоение курса необходимо для дальнейшей подготовки сту-
дентов при изучении специальных дисциплин учебного плана, таких 
как: «Основы государственного и муниципального управления», 
«Принятие и исполнение государственных решений», «Налоги и 
налогообложение» и др.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты образования: 

1) владеть способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 

2) уметь использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности государственных органов власти; 

3) знать совокупность методов, подходов к оценке и анализу 
экономической ситуации, сложившейся в национальной экономике, в 
том числе и  в различных сферах деятельности. 
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Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
1.1. Теоретические основы государственного регулирования 

 
Государственное регулирование – целенаправленное воздей-

ствие государства на организацию определенной сферы жизнедея-
тельности общества путем издания законов и других нормативных 
правовых актов, определяющих предлагаемые государством правила 
деятельности в соответствующей сфере. 

Государственное регулирование (рис. 1.1) предполагает, с од-
ной стороны, формирование механизмов и стимулов определенной 
организации деятельности, а с другой – применение мер государ-
ственного принуждения к лицам, нарушающим требования, выра-
женные в правовых актах.  

Правовые акты в данном случае выступают юридической фор-
мой, в которую облекаются различные методы и средства государ-
ственного воздействия, представляющие собой сложную систему 
экономических, правовых, организационно-административных, соци-
альных и других мероприятий. 

 

Рис. 1.1. Перечень объектов государственного регулирования 
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Государственное регулирование экономики (ГРЭ) – деятель-
ность органов власти по воздействию на процесс общественного вос-
производства в целях достижения общественно полезных результатов1. 

К базисным для любого общества функциям государства 
(направлениям регулирования) относятся: 

– определение стратегии развития; 
– гарантирование прав собственности; 
– партнерские отношения с частным и смешанным секторами; 
– финансовая, денежная, социальная политика; 
– поддержание общественного порядка; 
– оборона. 
Государственное регулирование экономики – одна из основных 

форм участия государства в экономике, состоящая в его воздействии 
на распределение ресурсов и доходов, уровень и темпы экономиче-
ского развития и благосостояние населения страны. Государственное 
вмешательство в экономику объективно необходимо для любого пра-
вительства, независимо от типа экономической системы. 

Современная экономика представляет собой синтез рыночного 
механизма и элементов государственного регулирования.  

Формы и объем деятельности государства в экономической сфе-
ре меняются с развитием общества, в частности с усложнением хо-
зяйственных связей. В экономических концепциях всегда отводилось 
большое место исследованию экономической роли государства, его 
функциям в экономике.  

В различные эпохи господствовали отличающиеся друг от друга 
взгляды на модель взаимоотношений государства и экономики2, 
всякого рода подходы к оценке роли государства в экономике. В их 
числе можно назвать меркантилизм, классический подход, марксизм, 
кейнсианство, монетаризм. Рассмотрим каждую из теорий более по-
дробно. 

Меркантилизм. Основной экономической школой в период 
позднего средневековья (XVI в.) была школа меркантилизма, пред-
ставители которой полагали, что государство должно играть актив-
                                                            

1
 Орешин В. П. Государственное регулирование национальной экономи-

ки. М. : Инфра-М, 2001. 128 с.  
2

 Иванова М. В. Государственное регулирование экономики : конспект 
лекций. СПб. : СПбГИЭУ, 2010. С. 5 – 10. 
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ную роль в экономической жизни страны в целях содействия богатству 
страны и короля. Английские экономисты считали важной поддержку 
торговли и ремесел, полагая, что источником притока богатства, сред-
ством приумножения денег должна служить внешняя торговля. 

Сторонники меркантилизма провозглашали необходимость ак-
тивного вмешательства государства в экономику в целях пополнения 
государственной казны. Учитывая специфику экономического разви-
тия в тот период (главным показателем богатства страны считалось 
количество золота), меркантилисты призывали поощрять экспорт и 
сдерживать импорт. 

Классическая теория невмешательства в экономику. Следу-
ющей ступенью развития представлений о роли государства стала ра-
бота А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов». В своей работе А. Смит утверждал, что «свободная игра рыноч-
ных сил» (принцип «невидимой руки») создает «гармоничное устрой-
ство». 

Источником богатства, по А. Смиту, являлся совокупный труд 
всех сфер производства, годовой труд нации, используемый на лич-
ное и производительное потребление. Предпосылкой роста богатства 
он считал разделение труда. В числе других факторов приумножения 
богатства А. Смит выделял рост населения, увеличение населения, 
участвующего в производстве, свободу конкуренции, отмену тамо-
женных барьеров. В отличие от А. Смита Д. Рикардо видел различие 
между стоимостью и материальным благом. Предпосылкой увеличе-
ния богатства Д. Рикардо считал рост производительности труда, т. е. 
чем меньше затраты на производство единицы товара, тем выше ре-
зультаты трудовых усилий, тем значительнее размеры богатства. 

Одна из главных заслуг классиков политической экономики – 
формулировка факторной теории экономической динамики, суть 
которой можно выразить следующим образом: 

1) цена товара определяется затраченным на его производство 
трудом, а стоимость – это материализованный в товаре труд; 

2) стоимость и цена складываются из затрат на производство: 
затрат труда, прибыли и земельной ренты. 

При таком положении вещей работнику не всегда принадлежит 
весь продукт его труда. Часть его он должен отдать владельцу капи-
тала, который нанимает его, а другую – владельцу земли.  
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Одна из главных идей А. Смита – идея о «невидимой руке», 
которая направляет ход экономического развития в нужном направ-
лении. 

Главное, по мнению классиков, заключалось в том, что для всех 
субъектов хозяйственной деятельности должны быть гарантированы 
основные экономические свободы, а именно: свобода выбора сферы 
деятельности, свобода конкуренции и свобода торговли. 

Классическая теория – это фундаментальная основа экономиче-
ской науки, на ее положениях основываются все последующие по-
строения. 

Марксизм – экономическая теория, частично основанная на 
представлениях классиков, решает задачи коренного переустройства 
системы экономических отношений капитализма с помощью:  

а) ликвидации частной собственности на средства производства; 
б) введения новой системы распределения продукции в соответ-

ствии с трудовой теорией стоимости; 
в) осуществления системы государственного регулирования в 

форме директивного планирования экономического развития исходя 
из поставленных целей и задач, сформулированных заранее. 

Полезным для теории государственного регулирования эконо-
мики является учение о двойственном характере процесса труда: 
труд в конкретном его виде создает благо, а в абстрактном – меновую 
стоимость. Это положение о двойственности процесса труда легло в 
основу двойственного отражения всех аспектов общественного вос-
производства. 

К. Маркс впервые поставил проблему достижения общего эко-
номического равновесия в экономике на основе построения схем вос-
производства, в которых выясняются условия сбалансированности 
при простом и расширенном воспроизводстве. Он создал основопола-
гающую схему взаимосвязей между отраслями, которая может рас-
сматриваться как прообраз идей межотраслевого баланса. 

Неоклассическая школа не отрицает необходимости государ-
ственного регулирования экономики (в этом одно из ее отличий от 
классиков), но считает, что оно должно быть ограниченным и избира-
тельным. Государство призвано создавать условия для эффективной 
хозяйственной деятельности. Рыночный механизм сам способен обес-
печить сбалансированный экономический рост (в этом сходство во 
взглядах с классиками). 
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Представители школы неоклассиков имеют различные сферы 
научных интересов и занимаются разными проблемами: 

1. Сторонники теории экономики предложения полагают, что 
трансформация модели государственного регулирования должна со-
стоять в отказе от воздействия на воспроизводство через спрос, а  
вместо этого необходимо использовать косвенные меры воздействия 
на предложение.  

Приверженцы теории считают необходимым воссоздать класси-
ческий механизм накопления и возродить  свободу частного предпри-
нимательства. Экономический рост рассматривается как функция 
накопления капитала из двух источников: за счет собственных 
средств, т. е. капитализации части прибыли, и за счет заемных средств 
(кредитов). Поэтому в соответствии с этой теорией государство 
должно обеспечить условия для процесса накопления капитала и по-
вышения производительности факторов производства. 

Главные преграды на этом пути – высокие налоги и инфляция. 
Высокие налоги ограничивают рост капиталовложений, а инфляция 
удорожает кредит и тем самым затрудняет использование заемных 
средств для накопления. Поэтому было предложено осуществление 
антиинфляционных мероприятий (на базе рекомендаций монетари-
стов) и предоставление налоговых льгот предпринимателям. 

2. В основу монетаристского подхода, существующего в рам-
ках неоклассической теории, положен постулат о жесткой связи  
«предложения денег» и скорости их обращения с объемом производ-
ства и уровнем цен. При анализе экономических связей сторонники 
монетарного подхода полагают, что скорость обращения денег ста-
бильна. Это утверждение прямо противоречит кейнсианским постула-
там о прямой пропорциональной зависимости скорости обращения 
денег от ставки процента и обратно пропорциональной зависимости 
от «предложения денег». 

Принцип экономического равновесия – одно из определяющих 
положений неоклассиков. Он связан с трудами А. Маршалла,                  
Л. Вальраса, В. Парето. 

Равновесие в экономике имеет многообразный характер. Это и 
равновесие спроса и предложения, и равновесие производственных 
ресурсов, и равновесие финансовых показателей.  
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На рынке товаров и услуг равновесие устанавливается либо пу-
тем ограничения потребительского спроса, либо путем увеличения 
объема производства. Обосновывая принцип равновесия, А. Маршалл 
ввел понятие «равновесной цены», которая представляет собой точку 
пересечения кривой спроса (предельной полезности) и кривой пред-
ложения (кривая предельных издержек). Равновесие, по А. Маршал-
лу, – это равновесие только на рынке товаров и услуг. 

В отличие от А. Маршалла Л. Вальрас решал не прикладную, а 
общетеоретическую задачу – проблему общего экономического рав-
новесия. Он исходил из того, что решение проблемы равновесия мо-
жет быть достигнуто только с использованием математического ме-
тода. Построив сложную систему взаимосвязанных уравнений, опи-
сывающих связи между домашними хозяйствами и предпринимате-
лями на двух видах рынков (инвестиционном и потребительском),         
Л. Вальрас доказал, что состояние равновесия может быть достигнуто 
как некий идеал, к которому стремится конкурентный рынок. 

Для нормального функционирования системы должно устанав-
ливаться соответствие между спросом и предложением – как факто-
ров производства, так и товаров. Стоимость факторов производства 
должна соответствовать издержкам предпринимателей, а доходы 
фирм – «сочетаться» с расходами домашних хозяйств. 

Теория Л. Вальраса стимулировала изучение структуры общего 
экономического равновесия, а именно пропорций между важнейшими 
секторами экономики и рынками (и в статике, и в динамике), выявле-
ние предпосылок и методов преодоления возникающих нарушений. 

На теорию общего экономического равновесия опираются иссле-
дования динамики экономического роста, разработка концепции благо-
состояния населения, построение системы межотраслевых связей. 

3. Неоклассики – сторонники исторического подхода (Ф. Лист). 
В основе его взглядов лежит идея о том, что ни одна общественно-
экономическая форма не является полностью завершенной, они по-
стоянно совершенствуются, видоизменяются.   

В основе воззрений Ф. Листа лежат три основных принципа: 
а) теория производительных сил как основа роста богатства 

нации. Отличие от классиков состоит в том, что у Ф. Листа рост об-
щественного благосостояния достигается не через разрозненные дей-
ствия людей, а путем согласованной заранее деятельности. Истинное 
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богатство состоит в развитии производительных сил, а не в росте ме-
новых стоимостей. 

Задача государства – обеспечить экономическое воспитание 
нации, что гарантирует подъем производительных сил и рост благо-
состояния; 

б) концепция экономического прогресса нации. Подразумевает-
ся переход от одной стадии производства к другой (от состояния ди-
кости к пастушескому быту, далее к земледельческой стадии, затем к 
современной интеграционной, в которой гармонично развиваются и 
сельское хозяйство, и промышленность, и торговля). 

Каждой стадии соответствует присущая ей политика, направ-
ленная на подъем производства, развитие производительных сил 
нации. Этот тезис Ф. Листа направлен против универсального рецепта 
классиков о пользе свободы торговли. Свобода торговли в первой по-
ловине XIX века отвечала интересам развитой Англии, но противоре-
чила интересам экономически и политически неокрепшей Германии; 

в) обоснование активной экономической политики государства. 
Ф. Лист писал, что нельзя понять народное хозяйство как органиче-
ское целое, если исключить из него государственное хозяйство. 

Экономика страны становится национальной экономикой только 
в том случае, если государство охватывает и отражает интересы всей 
нации, способно приобрести устойчивость и политическое значение. 
Государство согласует и направляет усилия отдельных звеньев 
народного хозяйства во имя достижения стратегических интересов 
страны. 

4. Неоклассики-институционалисты (главный представитель – 
Т. Веблен) выступают против концепции «экономического человека». 
Поведение индивидуума как потребителя и как участника производ-
ства весьма неоднозначно. Экономические интересы представляют 
собой весьма сложную и противоречивую систему.  

Всякую социальную общность можно рассматривать как произ-
водственный или экономический механизм, структура которого скла-
дывается из набора экономических институтов. Формирование инсти-
тутов – сложный и консервативный процесс. Сложившиеся формы и 
правила не отвечают сегодняшней ситуации и должны быть измене-
ны. В условиях рыночной экономики господствующие классы навя-
зывают свои взгляды и образ поведения массовому потребителю. Та-
ким образом, в обществе закрепляются нормы и стандарты, искажаю-
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щие поведение людей. Последние в своей массе следуют не рациональ-
ным принципам, а принципам «престижного» потребления. Капитали-
стическому обществу присуще не равновесие интересов, а жестокое со-
перничество. Жизнь в этом обществе – борьба за существование. 

Учитывая растущую роль технической интеллигенции, Т. Веблен 
предполагал переход власти в производстве от «финансовых капита-
нов» к «инженерам». 

Кейнсианская концепция. Она была распространена в 1930-е гг. 
После глубочайшего спада экономики США Дж. Кейнс выдвинул 
теорию, в которой опроверг взгляды классиков на роль государства. 
Теорию Дж. Кейнса можно назвать «кризисной», так как он рассмат-
ривал экономику в состоянии депрессии. Согласно его теории, госу-
дарство должно активно вмешиваться в экономику из-за отсутствия у 
свободного рынка механизмов, которые по-настоящему обеспечивали 
бы выход экономики из кризиса. 

Заслуга Дж. Кейнса состоит в том, что он разработал новую тео-
рию регулирования производства и занятости. Он предложил способы 
корректировки рыночного механизма с помощью государственного 
макроэкономического регулирования, ввел в экономическую науку но-
вые методологические подходы, обосновал роль мультипликационного 
эффекта, кредитной политики. При этом Дж. Кейнс считал, что государ-
ство должно воздействовать на рынок в целях увеличения спроса, так 
как причина капиталистических кризисов – перепроизводство товаров. 

Кейнсианская концепция эффективного спроса: если сово-
купный спрос больше предложения, тогда имеются стимулы для ро-
ста производства. Спрос способствует обеспечению высокой занято-
сти, более полному использованию производственных мощностей. 
Основные факторы, воздействующие на совокупный спрос, – склон-
ность к потреблению, ожидаемая прибыльность капитальных вложе-
ний, предпочтение ликвидности.  

В теории Дж. Кейнса национальный доход и уровень занятости – 
зависимые переменные. Размер национального дохода обусловливает 
уровень занятости. Сам же национальный доход, с одной стороны, 
выступает как фактор, воздействующий на рост потребительского 
спроса, а с другой – зависит от инвестиций. Расходы на потребление 
определяются склонностью к потреблению. При этом с ростом дохода 
средний уровень склонности к потреблению падает под влиянием 
снижения предельного уровня склонности к потреблению. Уровень 
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инвестиционного спроса зависит от ожидаемой эффективности капи-
тала и процентной ставки. При этом процентная ставка, или норма 
процента, (по теории Дж. Кейнса) – плата за расставание с ликвидно-
стью. Предпочтение ликвидности – стремление владеть деньгами, со-
хранять свои сбережения в денежной форме. 

Теорию Дж. Кейнса называют теорией эффективного спроса, вы-
деляя тем самым главную идею – через активизацию совокупного спро-
са оказывать воздействие на производство и предложение товаров, по-
вышение использования производственной мощности, рост занятости. 

Неокейнсианцы – сторонники экономической теории Дж. Кейн-
са, считающие, что циклические колебания и инфляция вызываются 
изменениями в совокупных расходах и предложении денег. Неокейн-
сианцы выступают за активную стабилизационную политику с пред-
почтительным использованием инструментов не только на стороне 
спроса, но одновременно и бюджетно-налогового регулирования. 

Такая множественность в теоретических представлениях отно-
сительно роли государства в экономике обусловлена прежде всего от-
сутствием целостного концептуального представления о происходя-
щих в экономической жизни явлениях, преобладанием эмпирического 
подхода к выработке научных обобщений о происходящих в эконо-
мике процессах. 

Отсутствие целостной теории экономики не позволяет обосно-
ванно подойти к оценке роли и прогнозированию реально наблюдае-
мых явлений и процессов.  

Применение методов государственного регулирования экономи-
ки должно опираться на всю систему экономических теорий, по-
скольку каждая из них была вызвана к жизни какой-либо важной про-
блемой (явлением) и сохраняет свою актуальность и поныне.  

Сделаем попытку систематизировать знание экономической 
науки с точки зрения использования ее в системе государственного 
регулирования. 

Условно можно выделить фундаментальные (базисные) положения, 
положения основополагающие и положения надстроечные. При всей 
противоречивости и несовпадении моделей взаимоотношений государ-
ства и экономики, можно определенно отметить: различия касаются 
только форм и доли государственного вмешательства в экономику, но 
современный рынок невозможен без вмешательства государства.  

 На государство в системе государственного регулирования 
возлагаются следующие основные задачи: 



 
 

16 
 

1. Создание правовой основы. Государство принимает и разрабаты-
вает законы, определяющие право собственности, регулирующие пред-
принимательскую деятельность, обеспечивающие качество продукции. 

2. Обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее наци-
ональной безопасности. Государство должно обеспечить права и без-
опасность каждого гражданина, общества в целом и всех субъектов 
рыночной экономики. 

3. Стабилизация экономики, ее устойчивое развитие. Для 
обеспечения стабилизации экономики государство обязано использо-
вать все имеющиеся в его распоряжении рычаги и методы с помощью 
проведения соответствующей фискальной, финансово-кредитной, 
научно-технической и инвестиционной политики. 

4. Обеспечение социальной защиты и социальных гарантий. 
Государство обязано проводить активную социальную политику, суть 
которой заключается в обеспечении гарантии всем работающим ми-
нимума заработной платы, пенсии по старости и инвалидности, посо-
бий по безработице, помощи малоимущим, а также в осуществлении 
индексации фиксированных доходов в связи с инфляцией. Государ-
ство, проводя эту политику, обеспечивает минимальный прожиточ-
ный уровень для всех граждан своей страны и не допускает социаль-
ной напряженности в обществе. 

5. Защита конкуренции. Конкуренция – один из главных регу-
ляторов рыночного хозяйства. Она является основой прогресса во 
всех сферах экономики, заставляя производителей товаров и услуг 
внедрят все новое и передовое, улучшать качество продукции и сни-
жать издержки на ее производство. Государство должно стоять на за-
щите конкуренции. 

6. Разработка, принятие и организация выполнения хозяй-
ственного законодательства, т. е. правовой основы предпринима-
тельства, налогообложения, банковской системы.    

Государство должно вмешиваться в экономику в том случае, ес-
ли имеются на то определенные условия и предпосылки. Они могут 
быть позитивными и негативными. 

Негативные условия – это появление всякого рода отрицатель-
ных явлений и тенденций в различных сферах экономики, которые 
могут отрицательно повлиять на предпринимательскую деятельность 
и экономику страны в целом. Роль государства заключается в выявле-
нии этих тенденций и явлений, причин их возникновения и в приня-
тии соответствующих мер по их устранению. 
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Под позитивными условиями понимается возникновение вся-
кого рода положительных явлений и тенденций в различных сферах 
экономики. Роль государства в этом случае заключается в своевре-
менном их выявлении и принятии определенных мер по поддержа-
нию. 

Условиями для вмешательства государства могут быть: 
а) требования национальной безопасности; 
б) социальная напряженность в обществе; 
в) негативные явления в экономике (спад производства, инфля-

ция, высокий уровень безработицы, структурная несбалансирован-
ность, дефицит бюджета, неконкурентоспособность отечественной 
продукции на мировом  рынке, инвестиционный спад и т. п.); 

г) ухудшение состояния окружающей среды. 
Объекты государственного регулирования в экономической 

сфере представлены на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Объекты государственного регулирования экономики 
Выделяют ряд целей государственного регулирования эко-

номики: 
– основная, высшая цель регулирования;  
– прикладные цели, возникающие на том или ином этапе дости-

жения основной. 
Высшая цель – достижение максимального благосостояния все-

го общества. Ее достижение возможно через реализацию прикладных 
целей, к которым относятся: 

– экономический рост; 
– полная занятость; 
– стабильность уровня цен и устойчивость национальной ва-

люты; 
– внешнеэкономическое равновесие. 
Для современной рыночной экономики характерно многооб-

разие методов, форм и институтов государственного регулиро-
вания.  

Различаются: 
а) административные методы регулирования: выдача ли-

цензий, разрешающих какую-либо деятельность, установление 
квот на экспорт и импорт, квот для молодежи при создании новых 
рабочих мест, контроль над ценами, качеством продукции, дохода-
ми и др.; 

б) правовые методы: основаны на законодательстве, реализу-
ются через систему норм и правил, устанавливаемых ими; 

в) прямые методы: реализуются в форме безвозвратного адрес-
ного финансирования секторов, отраслей, территорий и отдельных 
предприятий. К ним относятся субвенции и субсидии, которые вклю-
чают различного рода дотации, доплаты из специальных бюджетных 
и внебюджетных фондов различного уровня (общенационального, ре-
гионального, местного). Сюда же входят льготные кредиты и налого-
вые льготы. Более подробно характеристика дотаций, субсидий, суб-
венций и трансфертов отражена в таблице; 

г) косвенные методы: регулирование объема денежной массы, 
определение условий предоставления централизованных кредитов и 
ставки процента, политика в области налогов, валютного курса, та-
моженных пошлин и др. 
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Трактовка некоторых финансовых ассигнований с точки зрения  
российской и международной практики 

 

Вид  
финансового  
ассигнования 

Формулировка 
в российской практике 

Формулировка  
в международной 

практике 
Дотации Бюджетные средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации на 
безвозмездной и безвозвратной осно-
вах для покрытия текущих расходов 

Бюджетные средства, 
передаваемые физи-
ческим или юридиче-
ским лицам на без-
возмездной основе 

Субсидии Бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации, физи-
ческому или юридическому лицу на 
условиях долевого финансирования 
целевых расходов 

Бюджетные средства, 
передаваемые юри-
дическим лицам с це-
лью уменьшения из-
держек на производ-
ство товаров и услуг 

Субвенции Бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации или 
юридическому лицу на безвозмездной 
и безвозвратной основах на осуществ-
ление определенных целевых расходов 

Финансовая помощь 
из государственного 
бюджета 

Трансферты Средства, передаваемые в бюджеты ни-
жестоящего территориального уровня 
из фонда финансовой поддержки реги-
онов, в котором доля каждого субъекта 
Российской Федерации, нуждающегося 
в финансовой помощи, устанавливается 
расчетным путём 

Любые безвозмезд-
ные платежи 

 
Прямые формы регулирования способствуют выравниванию 

финансового положения отдельных звеньев хозяйства. В то же время 
они искажают реальное соотношение цен и издержек, реальную кон-
курентоспособность предприятий, снижая тем самым действенность 
рыночных регуляторов.  

В отличие от них косвенные формы государственного регули-
рования задействуют экономические стимулы и открывают простор 
для действия механизмов рыночного регулирования. Так, снижение 
налога на прибыль предприятия, так же как и ставки процента за кре-
дит, ведет к расширению производства в соответствии со спросом. 
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Вместе с тем государство использует методы прямого регулиро-
вания в сферах и отраслях, конкурентоспособность которых по тем 
или иным причинам не может быть обеспечена только с помо-
щью рыночного механизма: 

1) в секторах, где решаются крупномасштабные стратегические 
задачи (фундаментальная наука, оборона, образование); 

2) где частные инвестиции связаны с высокими рисками и на их 
основе неосуществимы или трудноосуществимы долгосрочные и 
наиболее дорогостоящие проекты (аэрокосмическая промышлен-
ность, атомная энергетика, другие наукоемкие отрасли); 

3) где общественная выгода значительно превышает выгоду от-
дельных предприятий или влечет за собой дополнительные расходы 
(например, в сфере экологии). 

Вмешательство государства в рыночную экономику необходимо 
и в тех случаях, когда возникают так называемые «провалы» рынка, 
в частности некоторые макроэкономические проблемы: 

– общее неравновесие национальной экономики; 
– взлеты и падения промышленного цикла;  
– занятость и инфляция. 
Государственная поддержка должна быть обеспечена: 
а) социально ориентированному бизнесу; 
б) отечественным производителям в конкурентной борьбе с ино-

странными компаниями; 
в) российскому бизнесу в целом при выходе его на зарубежные 

рынки. 
 

Инструменты ГРЭ 
 

Мощным средством (инструментом) воздействия на экономику 
считается бюджетное регулирование. Бюджетная политика – ядро эко-
номической политики государства. Она активно влияет на экономику, 
мультипликационный (кратный) спрос, оживляя и расширяя производ-
ство через государственный заказ, который является общепринятой во 
многих странах формой регулирования экономики в условиях рынка.  

Для контроля над деятельностью организаций частного бизнеса 
существует система государственной регистрации юридических 
лиц в органах юстиции, а также инструменты лицензирования, стан-
дартизации, сертификации, экологического контроля. Общая схема 
инструментов ГРЭ представлена на рис. 1.3. 
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В государственное регулирование материального производ-
ства включены следующие инструменты:  

– финансовая поддержка предприятий; 
– поддержка малых и средних организаций; 
– финансовое оздоровление предприятий; 
– антимонопольная политика; 
– регулирование естественных монополий.  
Суть государственной антициклической политики состоит в 

том, чтобы во время кризисов, рецессий и депрессий стимулировать 
спрос на товары и услуги, капиталовложения и занятость; регулиро-
вание занятости – это поддержание нормального с точки зрения ры-
ночной экономики соотношения между спросом и предложением ра-
бочей силы; регулирование конкурентных отношений – это антимо-
нопольная деятельность государства, направленная на демонополиза-
цию экономики, формирование конкурентной среды на товарных 
рынках, поддержка и развитие предпринимательства. Состояние пла-
тежного баланса является объективным показателем экономики3.  

  
Рис. 1.3. Состав ключевых инструментов государственного регулирования 

 

                                                            
3

 Мищенко В. В., Мищенко И. К. Государственное регулирование эконо-
мики : учеб. пособие. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 20 – 21. 
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Регулирование денежного обращения включает:  
– регулирование денежной массы; 
– кредитование реального сектора; 
– регулирование валютного курса. 
Через совокупность целей, методов воздействия государства на 

экономику и применяемого инструментария формируется механизм 
ГРЭ: 

1. Административный: предполагает создание четких правил 
игры, активное вмешательство государства в экономику с помощью 
административных методов; экономические субъекты ведут себя в 
соответствии со строго предписанной контролируемой линией пове-
дения. 

2. Индикативный: государство рассматривает активное вмеша-
тельство в экономику как крайнюю меру, необходимую при выходе 
экономических параметров за определенные предельные значения, 
индикаторы, установленные государством. При отсутствии подобных 
явлений экономическое регулирование осуществляется мягко, кос-
венными методами. 

3. Рыночный: государство не ограничивает свободу рыночного 
саморегулирования деятельности экономических субъектов, воздей-
ствуя исключительно экономическими методами для исключения 
«сбоев рынка». 

  
1.2. Экономические системы: виды и особенности.  
Модели национальных хозяйственных систем 

 

Экономическая система – это совокупность всех экономиче-
ских процессов, осуществляемых в обществе на основе сложившихся 
в нем отношений собственности и хозяйственного механизма. Поняв 
суть системы, можно понять и многие закономерности хозяйственной 
жизни. 

Иными словами, экономическая система – система обществен-
ного производства, т. е. совокупность производительных сил и произ-
водственных отношений. Различают следующие виды экономиче-
ских систем:  

1. Традиционная экономика основана на традициях, передаю-
щихся от поколения к поколению. От этих традиций зависит, какие 
товары и услуги производить, для кого и каким образом. Перечень 
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благ, технология производства и распределение базируются на обы-
чаях данной страны. Экономические роли членов общества опреде-
ляются наследственностью и кастовой принадлежностью. 

Такой тип экономики сохранился сегодня в некоторых слабо-
развитых странах, куда технический прогресс проникает с большими 
трудностями, так как он, как правило, подрывает устоявшиеся в этих 
странах обычаи и традиции. 

Характерные черты экономик традиционного типа: 
– слабое развитие техники и технологий производства; 
– большая доля ручного труда во всех отраслях экономики; 
– незначительная роль в традиционной экономике предприни-

мательства, в том числе и малого при постоянном увеличении мас-
штабов деятельности крупных подразделений; 

– преобладание во всех сторонах жизнедеятельности общества 
традиций и обычаев. 

2. Командная (командно-административная, централизованная), 
экономика является противоположностью рыночной экономики. В 
этом случае все материальные ресурсы находятся в государственной 
собственности. Поэтому все экономические решения принимаются 
государственными органами посредством централизованного (дирек-
тивного) планирования. 

Каждому предприятию производственным планом предусматри-
вается, что и в каком объеме производить, выделяются определенные 
ресурсы – тем самым государство решает вопрос, как производить, 
указываются не только поставщики, но и покупатели, т. е. решается 
вопрос, для кого производить. 

Средства производства распределяются между отраслями на ос-
новании долговременных приоритетов, определяемых плановым ор-
ганом. 

3. Рыночная экономика (рис. 1.4) характеризуется частной соб-
ственностью на ресурсы и использованием системы рынков и цен для 
координации экономической деятельности и управления ею. Что, как 
и для кого производить – определяет рынок через механизм спроса и 
предложения. В современной капиталистической системе также су-
ществуют различные модели.  
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Рис. 1.4. Особенности рыночной экономики 
 
Американская модель построена на системе всемерного поощ-

рения предпринимательской активности, обогащения наиболее актив-
ной части населения. Малообеспеченным группам создается прием-
лемый уровень жизни за счет частичных льгот и пособий. Задача со-
циального равенства здесь вообще не ставится. Эта модель основана 
на высоком уровне производительности труда и массовой ориентации 
на достижение личного успеха. 

Японская модель характеризуется определенным отставанием 
уровня жизни населения (в том числе уровня заработной платы) от 
роста производительности труда. За счет этого достигается снижение 
себестоимости продукции и резкое повышение ее конкурентоспо-
собности на мировом рынке. Препятствий имущественному расслое-
нию не ставится. Такая модель возможна только при исключительно 
высоком развитии национального самосознания, приоритете интере-
сов нации над интересами конкретного человека, готовности населе-
ния идти на определенные материальные жертвы ради процветания 
страны. 

Шведская модель отличается сильной социальной политикой, 
направленной на сокращение имущественного неравенства за счет 
перераспределения национального дохода в пользу наименее обеспе-
ченных слоев населения. Здесь в руках государства находится всего        
4 % основных фондов, зато доля государственных расходов в 1980-е гг. 
была на уровне 70 % от ВВП, причем более половины из этих расхо-
дов направлялось на социальные цели. Естественно, это возможно 
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только в условиях высокой нормы налогообложения. Такая модель 
получила название «функциональная социализация», при которой 
функция производства ложится на частные предприятия, действую-
щие на конкурентной рыночной основе, а функция обеспечения высо-
кого уровня жизни (включая занятость, образование, социальное 
страхование) и многих элементов инфраструктуры (транспорт, 
НИОКР) – на государство. 

 
1.3. Структура национальной экономики: понятие, виды.  

Отраслевая структура национальной экономики.  
Виды макроэкономических пропорций 

 

Структура отражает строение экономики, соотношение ее под-
систем и звеньев, пропорции и взаимосвязи между ними (возникнове-
ние новых отраслей и отмирание старых). Изучение различных струк-
тур связано с выяснением места и роли в народном хозяйстве состав-
ляющих его комплексов и оптимизацией структур. 

При рассмотрении национального хозяйства в различных иссле-
дованиях обычно используют такие понятия, как сфера, отрасль, сек-
тор экономики. 

С позиций создания совокупного общественного продукта и 
национального дохода в общественном производстве выделяют две 
крупные сферы: материальное производство и непроизводственную 
сферу. 

К материальному производству относят:  
– промышленность; 
– сельское и лесное хозяйство; 
– грузовой транспорт; 
– связь (обслуживающую материальное производство); 
– строительство; 
– торговлю; 
– общественное питание; 
– информационно-вычислительное обслуживание; 
– прочие виды деятельности материального производства. 
Непроизводственная сфера включает: 
– жилищно-коммунальное хозяйство; 
– пассажирский транспорт; 
– связь (обслуживающую организации непроизводственной сферы 

и население); 
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– здравоохранение; 
– физическую культуру; 
– социальное обеспечение; 
– народное образование; 
– культуру и искусство; 
– науку и научное обслуживание; 
– кредитование и страхование; 
– деятельность аппарата органов управления. 
Отрасль – совокупность качественно однородных групп хозяй-

ственных единиц, характеризующихся особыми условиями производ-
ства в процессе общественного разделения труда и играющих специ-
фическую роль в расширенном воспроизводстве.  

Группировка по отраслям обеспечивает характеристику отрас-
левой структуры экономики, позволяет установить вклад каждой 
отрасли в создание ВВП, проследить межотраслевые связи и про-
порции.  

Базовыми отраслями являются: промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, производственная инфраструктура (торговля, 
транспорт и связь), непроизводственная инфраструктура (сфера 
услуг).  

Каждая из базовых отраслей экономики, в свою очередь, рас-
членяется на так называемые укрупненные отрасли и виды производ-
ства. В каждую из укрупненных отраслей входят однородные, но 
специализированные на производстве определенных видов продукции 
отрасли.  

При отнесении предприятия, видов производства и услуг к той 
или иной отрасли экономики учитываются назначение продукта или 
услуг, вид основного сырья и материала, характер технологического 
процесса. В ряде случаев возникают затруднения при отнесении кон-
кретного участка хозяйства к той или иной отрасли. Это связано с 
тем, что в результате специализации однородные по назначению про-
дукты часто производят при помощи различных технологий, из раз-
нообразного исходного сырья и т. п.  

Макроэкономическими пропорциями признается количе-
ственное соотношение между отдельными частями и сферами обще-
ственного производства. Различают ряд пропорций, представленных 
на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Виды макроэкономических пропорций 
 
Общеэкономические пропорции представляют собой соот-

ношение между сферами экономики, выполняющими различную 
роль в общественном воспроизводстве и характеризующимися, как 
правило, однотипными видами деятельности. В основу выделения 
элементов в данном случае можно положить весьма разнообразные 
критерии. Например, по способу участия в создании продукта можно 
выделить две сферы и рассматривать общеэкономические пропорции 
между материальным и нематериальным производством. 

Вычленение групп отраслей, обеспечивающих создание продукта, 
его перемещение к потребителю и деятельности в сфере личного потреб-
ления, позволяет анализировать соотношение между производством, об-
ращением и потреблением. В качестве примеров данного рода пропор-
ции можно также привести соотношения между потребительскими и ин-
вестиционными расходами, базовыми и инфраструктурными отраслями, 
сферой создания материально-вещественных благ и сферой услуг и т. д. 

Межотраслевые пропорции есть количественное соотноше-
ние между качественно однородными хозяйственными единицами и 
особыми условиями функционирования в системе общественного разде-
ления труда. Таким образом, можно сопоставлять, например, промыш-
ленность и сельское хозяйство, машиностроение и транспорт и т. п. 
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Внутриотраслевые пропорции характеризуют соотношение 
производств в рамках одной отрасли, например: производство одеж-
ды и обуви в легкой промышленности, молока и мяса – в пищевой, 
растениеводство и животноводство – в сельском хозяйстве. 

Территориальные пропорции – это количественные соотно-
шения между подразделениями, сферами, отраслями, выделяемые в 
рамках административно-территориальных образований.  

Межгосударственные пропорции складываются между отдель-
ными государствами на основе международного разделения труда. Кро-
ме того, могут быть выделены материально-вещественные пропорции – 
между производством и потреблением отдельных видов продукции в 
натуральном выражении; стоимостные, характеризующие распределение 
отдельных частей стоимости валового национального продукта (ВНП). 

 
Дидактический материал 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что подразумевается под государственным регулированием 
экономики на современном этапе? 

2. Какие методы и инструменты государственного регулирования 
экономических отношений наиболее эффективны, по вашему мнению? 

3. Какие примеры дотаций, субсидий, трансфертов вы можете 
привести? 

 
Задания 

 

Задание 1. Заполните таблицу. 
 

Сравнение основных теоретических подходов  
к государственному регулированию экономики 

 

Параметр 
Неоклассическая 

школа 
Кейнсианство Монетаризм 

Представители  

Исторические примеры  

Соотношение рынка  
и государства 

 

Возможности  

Риски  

Положения, актуальные для 
современной экономиче-
ской политики России 
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Задание 2. Заполните таблицу. 
 

Полномочия высших органов власти/должностных лиц  
в сфере государственного регулирования экономики 

 

Орган власти/должностное лицо Полномочия 

Президент Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

Федеральное Собрание Российской Федерации 

Государственная дума  

Совет Федерации  

 
Задание 3. Рассчитайте излишки от общей суммы дотации. 
 

Функция спроса населения на данный товар имеет вид 
.315 PQd −=  

Функция предложения данного товара 
.25 PQs +−=  

Предположим, что данный товар дотируется из бюджета в раз-
мере 2 ден. ед. 

Определите: 
а) излишек покупателя и излишек продавца до и после введения 

дотации; 
б) общую сумму расходов бюджета на дотирование товара. 
Решение 
Найдём параметры равновесия до введения дотации: 

,1QsQd =  
.3425 ,425315 =⋅+−==+−=− QPPP  

Найдём параметры равновесия после введения дотации: 
,2QsQd =  

;2,3)2(25315 =++−=− PPP  
.4,5)22,3(25 =++−=Q  

Найдём точки пересечения графиков функций спроса и предло-
жения с осью ординат: 

а) при ;50315  :,0 ==−∩= PPODQ y  
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б) при ;5,2025  : ,0 1 ==+−∩= PPOSQ y  

в) при .5,00)2(25  : ,0 2 ==++−∩= PPOSQ y  

Изобразим ситуацию графически (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Графическое представление расчетных  

данных к заданию 3 
 
Излишек покупателя до введения дотации численно равен пло-

щади треугольника (4; 5; E1): 

.5,13 )45(
2

1 =−=ΔS  

Излишек покупателя после введения дотации численно равен 
площади треугольника (3,2; 5; E2): 

.86,44,5 )2,35(
2

1 =−=ΔS  

Излишек продавца до введения дотации численно равен площа-
ди треугольника (2,5; 4; E1): 

.25,23 )5,24(
2

1 =−=ΔS  

Излишек покупателя после введения дотации численно равен 
площади треугольника (0,5; 3,2; E2): 

.29,74,5 )5,02,3(
2

1 =−=ΔS  

В результате дотирования товара будет продано 5,4 единицы то-
вара, следовательно, общая сумма расходов бюджета на дотирование 
товара будет равна 5,4 · 2 = 10,8 ден. ед. 
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Тема 2. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ОСНОВНЫЕ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

2.1. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных  
связей страны 

 

Платежный баланс, или балансовый счет международных опе-
раций, – это стоимостное выражение всего комплекса макрохозяй-
ственных связей страны в форме соотношения поступлений денеж-
ных средств и платежей. Платежный баланс представляет собой ко-
личественное и качественное выражение масштабов, структуры и ха-
рактера внешнеэкономических операций страны, ее участия в миро-
вом хозяйстве. 

Данные платежного баланса показывают, как в течение отчетно-
го периода развивалась внешняя торговля, что дает возможность оце-
нить уровень производства, занятости и потребления в стране. Пла-
тежный баланс позволяет проследить, в каких формах происходило 
привлечение иностранных капиталов и осуществлялись инвестиции за 
границу, своевременно ли погашалась внешняя задолженность страны 
или имело место просрочка и ее реструктуризация. Характеристику 
платежного баланса и его статей, а также некоторые особенности ре-
гламентируют нормативно-правовые акты1.  

Платежный баланс показывает, как Центральный банк изменял 
уровень своих международных резервов, устраняя в случае необхо-
димости платежные дисбалансы. Платежный баланс активно исполь-
зуется для определения мероприятий фискальной и монетарной поли-
тики, протекционистских мер, регулирования внутреннего валютного 
рынка и валютного курса и таких важнейших макроэкономических 
                                                            

1
 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. за-

кон Рос. Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс» ; Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации : федер. закон Рос. Феде-
рации от 29 нояб. 2007 г. № 282-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Феде-
рации от 2 дек. 1990 г. № 395-1. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации : федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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показателей страны, как валовой внутренний продукт (ВВП) и нацио-
нальный доход (НД). 

Платежный баланс Российской Федерации2 за 2017 г. представ-
лен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 
 

Платежный баланс Российской Федерации за 2017 г. – основные  
показатели (млн долларов США) 

 

Статьи платежного баланса РФ  2017 г. 

Счет текущих операций  35 173 
Товары и услуги  83 886 
Экспорт  410 793 
Импорт  326 906 

Первичные доходы  –39 519 
Вторичные доходы  9 194 
К получению  10 216 
К выплате  19 410 

Счет операций с капиталом  –233 
Приобретение/выбытие непроизведенных нефинансовых 
активов 

 
–39 

Капитальные трансферты  –194 
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (–) 
(сальдо счета текущих операций и счета операций  
с капиталом) 

 

34 941 
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (–) 
(сальдо финансового счета) 

 
38 747 

Прямые инвестиции  10 748 

Портфельные инвестиции  –8 072 

Производные финансовые инструменты  150 

Прочие инвестиции  13 286 

Резервные активы  22 636 

Чистые ошибки и пропуски  3 806 

 
Платежный баланс составляется по принципу двойной записи 

(двойного счета), т. е. представляет собой двустороннюю запись всех 
                                                            

2
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: www.gks.ru (дата обращения: 30.03.2018). 
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экономических сделок. Система двойной записи означает, что каждая 
международная сделка в платежном балансе отражается дважды: по 
кредиту одного счета и дебету другого. При этом исторически (начи-
ная с меркантилистов) сложилось, что внешнеэкономические опера-
ции, увеличивающие приток в страну золота и иностранной валюты, 
рассматривались как активные кредитные операции. Таким образом, к 
кредиту в платежном балансе относятся те сделки, в результате кото-
рых происходит отток ценностей, за которым должен последовать 
компенсирующий приток валюты в страну, поэтому кредит записыва-
ется со знаком «плюс». К дебету относятся те сделки, в результате ко-
торых страна расходует валюту в обмен на приобретенные ценности 
(они записываются со знаком «минус»). 

Платежный баланс считается одним из объектов государствен-
ного регулирования. Это обусловлено следующими причинами. 

Во-первых, платежным балансам присуща неуравновешенность, 
проявляющаяся в длительном и крупном дефиците у одних стран и 
чрезмерном активном сальдо у других. Нестабильность баланса меж-
дународных расчетов влияет на динамику валютного курса, миграцию 
капиталов, состояние экономики. 

Во-вторых, после отмены золотого стандарта в 1930-е гг. сти-
хийный механизм выравнивания платежного баланса путем ценового 
регулирования действует слабо. Поэтому его выравнивание требует 
целенаправленных государственных мероприятий. 

В-третьих, в условиях интернационализации хозяйственных свя-
зей повысилось значение платежного баланса в системе государ-
ственного регулирования экономики. Его уравновешивание входит в 
круг основных задач экономической политики государства наряду с 
обеспечением темпов экономического роста, сдерживанием инфляции 
и безработицы. 

Материальной основой регулирования платежного баланса 
служат:  

1) государственная собственность, в том числе официальные зо-
лотовалютные резервы; 

2) возрастание доли (до 40 – 50 %) национального дохода, пере-
распределяемого через государственный бюджет; 

3) непосредственное участие государства в международных эко-
номических отношениях как экспортера капиталов кредитора, гаран-
та, заемщика;  
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4) регламентация внешнеэкономических операций с помощью 
нормативных актов и органов государственного контроля. 

Государственное регулирование платежного баланса – это 
совокупность экономических, в том числе валютных, финансовых, 
денежно-кредитных мероприятий государства, направленных на фор-
мирование основных статей платежного баланса, а также покрытие 
сложившегося сальдо. Cуществует разнообразный арсенал методов 
регулирования платежного баланса, направленных либо на стимули-
рование экспорта, либо на ограничение внешнеэкономических опера-
ций в зависимости от валютно-экономического положения и состоя-
ния международных расчетов страны. 

В этом отношении платежный баланс страны представляет со-
бой своеобразный аналог баланса банка, а не промышленного пред-
приятия. 

Предположим, что российское предприятие экспортирует товар 
на сумму 100 000 долл., который должен быть оплачен в течение трех 
месяцев. В российском платежном балансе вначале записывается 
экспорт товаров на данную сумму как кредит, так как он ведет к по-
лучению платежа от иностранцев. Затем платеж сам по себе отра-
жается как дебет краткосрочного капитала, так как представляет 
собой краткосрочный отток капитала из России, т. е., согласившись 
подождать оплаты три месяца, российский экспортер предоставляет 
кредит иностранному импортеру и приобретает право требования к 
нему. Это означает рост российских активов за рубежом и дебет. В 
целом эта сделка в платежном балансе России отразится следую-
щим образом: 

Платежный баланс Российской Федерации в I полугодии 2010 г. 
формировался в условиях улучшения конъюнктуры основных товаров 
российского экспорта. Укрепление положительного сальдо счета те-
кущих операций наряду с сокращением вывоза капитала обусловило 
дальнейшее наращивание золотовалютных резервов. Вместе с тем не-
устойчивость состояния мировой экономики и финансовых рынков 
при умеренном увеличении внутреннего спроса продолжали оказы-
вать негативное воздействие на трансграничные потоки товаров и ка-
питала. 
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2.2. Структура и основные показатели платежного баланса  
национальной экономики 

 

В составе платежного баланса открытой экономической систе-
мы можно выделить следующие разделы: 

– торговый баланс; 
– баланс услуг и некоммерческих платежей; 
– баланс трансфертов; 
– баланс движения капиталов и кредитов; 
– баланс движения золотовалютных резервов. 
 
Торговый баланс 
Исторически внешняя торговля выступает исходной формой 

международных экономических отношений, связывающей все нацио-
нальные хозяйства в единое мировое хозяйство. Благодаря внешней 
торговле складывается международное разделение труда, которое 
углубляется и совершенствуется вместе с развитием внешней торгов-
ли и других международных экономических операций. 

В торговом балансе отражаются реальные операции с товарами, 
т. е. экспорт и импорт. Если сальдо торгового баланса положительно, 
то экспорт превышает импорт, и наоборот. 

С точки зрения общего подхода к экономическому состоянию 
страны, положительное сальдо торгового баланса расценивается как 
благоприятный факт. Его можно интерпретировать следующим обра-
зом: товары данного государства конкурентоспособны на внешних 
рынках; население страны также предпочитает отечественные товары 
импортным. В результате страна имеет источник получения ино-
странной валюты. 

Отрицательное сальдо считается нежелательным и обычно 
оценивается как признак слабости мирохозяйственных позиций 
страны. Однако в этом вопросе, как и во многих других случаях в 
экономике, возможны нюансы, которые требуют дополнительного 
изучения, чтобы составить объективную картину экономического 
положения страны. Например, дефицит торгового баланса может 
быть вызван активным импортом оборудования в силу благоприят-
ного инвестиционного климата в данной стране и хороших эконо-
мических перспектив. 
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Баланс услуг и некоммерческих операций  
Баланс услуг включает платежи и поступления по трансфертным 

перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграф-
ной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному 
туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, 
экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных 
представительств за границей, передаче информации, культурным и 
научным обменам, комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т. д. 

Услуги представляют собой динамично развивающийся сектор 
мировых экономических связей; его роль и влияние на объем и струк-
туру платежей и поступлений постоянно возрастают. Традиционные 
услуги (транспорт, страхование) переживают процесс крупной пере-
стройки в связи с ростом объема и многообразия торговых поставок, 
повышением в нем удельного веса полуфабрикатов, узлов и деталей 
благодаря развитию международной кооперации и специализации.             
С ростом уровня благосостояния в развитых странах резко увеличи-
лись масштабы международного туризма. 

 
Баланс трансфертов  
В платежном балансе по методике МВФ принято также указывать 

односторонние переводы, или трансфертные платежи. В их числе: 
1) государственные операции – субсидии другим странам по ли-

нии экономической помощи, взносы в международные организации; 
2) частные операции – переводы иностранных рабочих, специа-

листов, родственников на родину. Этот вид операций имеет большое 
экономическое значение. Италия, Турция, Испания, Греция, Португа-
лия, Пакистан, Египет и другие страны уделяют большое внимание 
регулированию выезда за границу своих граждан на заработки, так 
как используют этот источник значительных валютных поступлений 
для развития национальной экономики. Для Германии, Франции, Ве-
ликобритании, Швейцарии, США, ЮАР и других стран, временно 
привлекающих иностранных рабочих и специалистов, напротив, та-
кие переводы средств служат источником дефицита этого раздела 
платежного баланса. 

 
Баланс движения капиталов и кредитов  
Выражает соотношение вывоза и ввоза государственных и част-

ных капиталов, предоставленных и полученных международных кре-
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дитов. По экономическому содержанию эти операции делятся на две 
категории: международное движение предпринимательского и ссуд-
ного капитала. 

Предпринимательский капитал включает прямые загранич-
ные (приобретение и строительство предприятий за границей) и 
портфельные (покупка ценных бумаг заграничных компаний) инве-
стиции. 

Прямые инвестиции являются важнейшей формой вывоза дол-
госрочного капитала и оказывают большое влияние на платежный ба-
ланс. В результате этих инвестиций развивается международное про-
изводство, которое интегрирует национальные экономики в мировое 
хозяйство на более высоком уровне и намного прочнее, чем торговля. 
В настоящее время вывоз предпринимательского капитала происходит 
интенсивнее, чем рост производства и внешней торговли, что свиде-
тельствует о его ведущей роли в интернационализации хозяйственной 
жизни. Необходимо также отметить, что более 2/3 стоимости прямых 
заграничных инвестиций составляют взаимные капиталовложения раз-
витых стран. Это означает, что хозяйственные связи между ними 
укрепляются в большей степени, чем с остальным миром. 

Международное движение ссудного капитала классифициру-
ется по признаку срочности. 

Долгосрочные и среднесрочные операции включают государ-
ственные и частные займы и кредиты, предоставленные на срок более 
одного года. Получателями государственных займов и кредитов вы-
ступают преимущественно отстающие от лидеров стра́ны, в то время 
как передовые государства являются главными кредиторами. Что ка-
сается частных долгосрочных займов и кредитов, то к ним, наряду с 
развивающимися странами, активно прибегают корпорации развитых 
стран. 

Краткосрочные операции включают международные кредиты 
сроком до года, текущие счета национальных банков в иностранных 
банках (авуары), перемещение денежного капитала между банками. 

 
Баланс движения золотовалютных резервов  
Баланс движения золотовалютных резервов показывает опера-

ции, связанные с изменением «официальных», золотовалютных ре-
зервов, располагаемых страной, изменение обязательств страны перед 
иностранными банками. 
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В золотовалютные резервы страны входят золото, иностранная 
валюта, главным образом американские доллары, международные 
расчетные средства (специальные права заимствования). Эти резервы 
используются страной для того, чтобы воздействовать на обменный 
курс своей валюты, а следовательно, на внешнеэкономические отно-
шения с другими государствами. 

Разность между заграничными доходами и расходами составля-
ет, как известно, сальдо платежного баланса. Оно может быть актив-
ным, когда доходы страны по всем внешним операциям превышают 
расходы. В противном случае при превышении расходов над дохода-
ми страна сталкивается с пассивным сальдо, или дефицитом. 

Сальдо платежного баланса регулируется при помощи офици-
альных золотовалютных резервов (продажей или покупкой золота, 
иностранной валюты, международных валютных средств).  

Основными статьями платежного баланса, отражающего связь 
экономики страны с внешним миром, являются счет текущих опера-
ций (текущий счет) и счет движения капитала. Счет текущих опера-
ций – это баланс обменов (трансакций), совершаемых в сфере реаль-
ной экономики, на рынке товаров и услуг; счет движения капитала – 
это баланс трансакций, совершаемых в финансовой сфере, на рынке 
капитала3. 

 

Текущий баланс (счет текущих операций) 
Считается, что баланс текущих операций отражает величину ре-

альных ценностей, которые страна передала загранице или получила 
от нее в дополнение к валовому внутреннему продукту. Он показыва-
ет, живет ли страна «по своим доходам». 

Счет текущих операций (текущий счет) – это ключевое понятие 
мировой экономики. Счет показывает, с одной стороны, результат 
взаимодействия страны с остальным миром за определенный период, 
а с другой – баланс внутренних сбережений и инвестиций. Текущие 
операции платежного баланса состоят из четырех групп: 

– операции с товарами; 
– услуги; 
– движение дохода; 
– текущие трансферты. 

                                                            
3

 Косарев А. Анализ и прогнозирование на основе национальных счетов и 
платежного баланса: развитие методов. М. : Статистика России, 2005. С. 25 – 50. 
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Группа статей по операциям с товарами отражает преиму-
щественно экспорт и импорт. Это статьи платежного баланса, ре-
гистрирующие по ценам FOB (Free On Board) экспорт и импорт 
обычных готовых товаров, товаров для дальнейшей переработки, 
ремонт товаров и т. д., а также немонетарного золота. Соотноше-
ние компонентов счетов текущих операций в динамике представ-
лено на рис. 2.1. 

 
 

 
Рис. 2.1. Соотношение компонентов счетов текущих операций  

в 2010 – 2016 гг.(млрд долларов США)4 
 
Основной признак экспорта и импорта – смена собственника то-

вара. Если при переходе границы право собственности не меняется, то 
назвать этот процесс экспортом или импортом нельзя (это касается 
прямой транзитной торговли, товаров в дипломатических представи-
тельствах, выставочных экспонатов, образцов). К этой группе не от-
носятся финансовый лизинг и внутрифирменная торговля. 

 

                                                            
4

 Гарант.ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/ 
prime/doc/71595334 (дата обращения: 01.06.2018). 
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С аналитической точки зрения для баланса текущих операций 
характерны две особенности: 

1) текущие операции по своей природе окончательны – расчеты 
по ним не влекут за собой ответных операций, как это бывает с опе-
рациями по движению капитала; 

2) в краткосрочном периоде текущие операции наиболее устой-
чивы, а их итог отражает влияние более глубоких экономических тен-
денций, нежели операции движения капитала. 

Вследствие этого баланс текущих операций рассматривается как 
метод, имеющий наиболее значительное экономическое содержание. 
Он включается в национальные счета, расчеты «затраты – выпуск», 
другие макроэкономические выкладки для определения итога внеш-
неэкономической деятельности страны и ее взаимодействия с внутри-
экономическими процессами. Этот показатель фигурирует также в 
числе основных при анализе государственной экономической полити-
ки и выработке ее долгосрочных целей. 

 

Баланс движения капиталов (счет движения капитала) 
В балансе движения капиталов отражены доходы от торговли 

активами, например от продажи акций, облигаций, недвижимости и 
компаний иностранцам, и расходы страны, возникающие в результате 
покупок активов за границей.  

Вытекающая из модели общего равновесия более упрощенная 
теория валютного курса исходит из того, что он возникает на пере-
сечении совокупного спроса и совокупного предложения на валюту, 
совпадая с определением равновесного валютного курса.  

Совокупный спрос на валюту предъявляется как резидентами, 
так и нерезидентами, как минимум, по двум направлениям – для 
оплаты товарного импорта и для приобретения иностранных активов. 
Это означает, что для определения уровня равновесного валютного 
курса надо просто знать текущие и точно спрогнозировать будущие 
межстрановые потоки капитала, т. е. четко определить очертания и 
наклоны кривой совокупного спроса и предложения на иностранную 
валюту. 

Поэтому подход к прогнозированию валютного курса с точки 
зрения платежного баланса считается не более чем общим ориенти-
ром, свидетельствующим лишь о генеральной тенденции. Как прави-
ло, курс валюты стран, имеющих хронический дефицит платежного 
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баланса, должен падать, а стран, постоянно имеющих положительное 
сальдо, – расти. Этот подход применим исключительно для долго-
срочного прогнозирования и не может использоваться для объяснения 
краткосрочных колебаний валютного курса. Кроме того, очень многое 
зависит от того, как классифицированы международные платежи 
каждой из стран и насколько сопоставимы их платежные балансы по 
структуре. 

Самостоятельно ни торговый баланс, ни баланс движения капи-
тала не могут служить основой для надежного прогнозирования ва-
лютного курса. 

Итак, теория общего макроэкономического равновесия как ос-
новы определения равновесного реального валютного курса – 
наиболее всеобъемлющая теория, описывающая влияние валютного 
курса. В соответствии с ней курс, определяемый пересечением кри-
вых внутреннего и внешнего баланса, считается реальным валют-
ным курсом, соответствующим фундаментальным экономическим 
закономерностям. 

 
2.3. Характеристика ключевых макроэкономических 

показателей национальной экономики 
 

В качестве обобщающих показателей результатов функциони-
рования национальной экономики применяются агрегаты, используе-
мые по рекомендации Организации Объединенных Наций. В 1988 г. 
на международную систему счетоводства перешла и Россия. Рассмот-
рим эти показатели подробнее. Основным и обобщающим является 
национальное богатство. 

Национальное богатство – это вся совокупность потреби-
тельских стоимостей, накопленных обществом за весь период его 
истории5. 

Впервые национальное богатство было исчислено У. Петти в 
1664 г. в Англии. Через сто лет эту попытку повторил Адам Смит. Во 
Франции первая оценка национального богатства относится к 1789 г., 
в США – к 1805 г., в России – к 1864 г. В 1930-е гг. советский стати-
стик А. Л. Вайнштейн исчислил величину национального богатства 
России по состоянию на 1 января 1914 г. 

                                                            
5

 Мищенко В. В., Мищенко И. К. Указ. соч. С. 159 – 170.  
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Национальное богатство охватывает: имущество (основные и 
оборотные фонды, домашнее имущество), природные богатства (зем-
ля, запасы минеральных и лесных ресурсов), невещественное богат-
ство (потенциал здоровья нации, ее духовное богатство, образова-
тельный и научный потенциалы, формирующие интеллектуальную 
собственность). Основной обобщающий показатель хозяйственной 
деятельности за один год – общественный продукт. Его выражают с 
помощью ряда определений: валовой национальный продукт (ВНП), 
национальный доход (НД), чистый национальный продукт (ЧНП), ва-
ловой внутренний продукт (ВВП). 

Валовой национальный продукт определяют как суммарную 
рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных 
в стране за год. 

Следующим показателем является национальный доход –
результат производства, в котором заключена вновь созданная в тече-
ние года стоимость. Он исчисляется как разность между ВНП и из-
расходованными в течение года на его создание материальными за-
тратами (амортизация, сырье, материалы и т. д.).  

В зарубежной статистике НД определяют как сумму всех доходов: 
1) заработная плата, т. е. оплата труда рабочих и служащих;  
2) прибыль, т. е. доход, получаемый владельцами частных хо-

зяйств, партнерств, кооперативов, корпораций;  
3) рента, т. е. доход, получаемый домохозяйствами за сдачу в 

аренду земли, помещений, жилья;  
4) процент, т. е. плата за денежный капитал (кредит, вклады в 

банк и т. д.). 
Чистый национальный продукт исчисляется как сумма за-

работной платы, прибыли, ренты, процента и косвенных налогов. 
ЧНП – это сумма национального дохода и косвенных налогов, кото-
рые добавляются для того, чтобы определить национальный доход по 
рыночным ценам. 

Еще один показатель – это валовой внутренний продукт, ко-
торый характеризует конечный результат сфер деятельности произ-
водства товаров и услуг6. 

                                                            
6

 Государственное регулирование рыночной экономики / В. И. Кушлин            
[и др.]. М. : Изд-во РАГС, 2005. С. 183 – 185.  
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ВВП рассчитывается как совокупная стоимость конечной про-
дукции отраслей материального производства и сферы услуг незави-
симо от национальной принадлежности фирм, расположенных на тер-
ритории данного государства. 

ВВП включает в себя продукцию и услуги, произведенные толь-
ко внутри страны с использованием только своих собственных факто-
ров производства. ВВП Российской Федерации в динамике в текущих 
ценах представлен в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Значение ВВП Российской Федерации в 2011 – 2017 гг. 

(в текущих ценах, млрд руб.)7 
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя 

60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 92037,2

 
Например, если российская нефть используется в Венгрии, то 

стоимость этой нефти не включается в ВВП Венгрии. Так как ВВП не 
включает в себя поступления от международных операций, то он ис-
пользуется для сопоставления уровней развития экономики различ-
ных стран. 

При подсчете ВВП следует учитывать добавленную стоимость 
(ДС), созданную в процессе производства на данном предприятии 
и учитывающую реальный вклад предприятия в создание стоимо-
сти конкретного продукта, т. е. зарплату, прибыль, амортизацию, 
процент за кредит, расходы на транспорт, рекламу данного пред-
приятия. 

Стоимость потребленных сырья и материалов, приобретенных у 
поставщиков, в создании которых конкретное предприятие не прини-
мало участия, в добавленную стоимость не включается. Иначе говоря, 
добавленная стоимость = рыночная цена выпущенной продукции – 
текущие материальные издержки, но с включением в нее отчислений 
на амортизацию, ибо основные фонды предприятия принимают уча-
стие в создании новой стоимости производимой продукции. 

                                                            
7

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: www.gks.ru (дата обращения: 18.06.2018). 
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Номинальный и реальный ВВП 
 

Если расчеты ВВП производить в текущих ценах, то может ока-
заться искаженным физический объем производства. Есть разница в 
значениях номинального и реального ВВП.  

Номинальный ВВП подсчитывается в текущих ценах (PQ), где 
Р – индекс цен, Q – физический объем производства. Для определе-
ния физического объема производства устанавливается базисный год, 
и произведенный в текущем году ВВП рассчитывается в его ценах. 
Новый базисный год обычно определяется каждые 10 – 15 лет.  

Реальный ВВП – это фактический объем выпуска продукции, 
рассчитанный в ценах базисного года. Для вычисления реального 
ВВП необходимо использовать  индекс цен.  

Реальный ВВП (Q) = номинальный ВВП (PQ) / дефлятор ВВП,  
следовательно, 

дефлятор ВВП (Р) = номинальный ВВП (PQ) / реальный ВВП (Q). 
Дефлятор ВВП измеряет интенсивность инфляции или обрат-

ного процесса – дефляции. Если величина индекса цен больше 1, то 
произошло дефлирование ВВП, если индекс цен меньше 1, то про-
изошло инфлирование.  

Дефлятор ВВП учитывает цены всех товаров и услуг, произве-
денных в стране, но не учитывает цены импортных товаров. При этом 
он допускает изменения в наборе товаров и услуг в соответствии с 
изменением состава ВВП. 

Статистическое расхождение – это разница между националь-
ным доходом и ЧНП за вычетом косвенных налогов на бизнес. Такая 
разница возникает в результате использования при подсчете нацио-
нального дохода и национального продукта данных за различные 
временные периоды. Национальный доход рассчитывается вначале, 
например, 1 января, а ЧНП рассчитывается позже, когда будут выпла-
чены налоги, т. е., например, 10 января. Поскольку цены изменяются, 
то между этими двумя показателями возникает разница. 

Для характеристики уровня жизни населения используются три 
показателя: личный доход, располагаемый доход, чистое экономиче-
ское благосостояние. 

Личный доход – это весь доход, получаемый отдельными ли-
цами или семьями до уплаты налогов. Он включает в себя доход, а 
также трансфертные платежи, которые получают семьи и индивиду-
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альные лица от государства: пенсии, стипендии, пособия по безрабо-
тице и т. п. Личный доход расходуется на потребление, сбережения, 
уплату налогов и т. п. 

Располагаемый доход – это доход, который остается после 
уплаты налогов. 

Между ВНП и экономическим благосостоянием существует 
прямая связь: чем больше ВНП, тем выше благосостояние. Однако 
ВНП не учитывает всех компонентов, влияющих на благосостояние. 
Поэтому П. Самуэльсон предложил подсчитывать чистое экономи-
ческое благосостояние (ЧЭБ) – это показатель, измеряющий эконо-
мическое благосостояние общества с учетом не только имеющихся 
доходов, но и качества жизни. 

Методика подсчета этого показателя такова: из ВНП вычитается 
ущерб, наносимый загрязнением окружающей среды, криминальной 
обстановкой и т. п. Одновременно прибавляются доходы от самооб-
служивания, удовольствия от досуга, комфорта в общественных ме-
стах и т. п. Все эти факторы либо улучшают, либо ухудшают качество 
жизни, но не учитываются в ВНП. Так, например, загрязнение возду-
ха от теплоцентрали, задымленность улиц не увеличивают благосо-
стояние. Напротив, частные уроки, работа на приусадебном участке, 
ремонт квартиры, произведенный самостоятельно, способствуют ро-
сту качества жизни, но в ВНП не учитываются. Сложность подсчета 
ЧЭБ состоит в том, что количественно оценить все эти факторы 
трудно. 

 
2.4. Денежная масса: денежные агрегаты  

как показатели инфляции 
 

Для анализа движения денег и изменений за определенный пе-
риод используются понятия «денежная масса» и «денежные агрега-
ты» различных категорий. Денежной массой называется совокуп-
ность платежных, покупательных и накопленных средств, принадле-
жащих физическим, а также юридическим лицам и собственно госу-
дарству, вовлеченных в процесс обслуживания экономических связей. 
Денежная масса характеризует движение денег по количественному 
показателю. 

Под массой денег понимают и наличные, и безналичные сред-
ства. По структуре она делится на активную часть (те денежные сред-
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ства, которые обслуживают хозяйство) и пассивную (накопления и 
остатки на банковских счетах, которые являются потенциальными 
расчетными средствами). Динамика денежной массы8 М2 за 2016 – 
2018 гг. представлена на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Динамика денежной массы М2, млрд руб. 
 

Денежные агрегаты – это показатели того количества денег 
или финансовых активов, из которого состоит масса денег. Денежная 
масса и денежные агрегаты в этом смысле взаимно переплетаются. 
Так называемые агрегаты представляют ступенчатую иерархическую 
структуру, в которой каждый последующий агрегат включает в себя 
предыдущие. Характеристика их представлена далее9. 

Денежный агрегат М0 включает наличные деньги в обраще-
нии: банкноты, металлические монеты, казначейские билеты (в неко-
торых странах). Металлические монеты, составляющие незначитель-
ную долю наличности (в развитых странах 2 – 3 %), дают возмож-
ность лицам совершать мелкие сделки. Обычно эти монеты чеканятся 
из дешевых металлов. Реальная стоимость монеты значительно ниже 

                                                            
8

 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtID=ms (дата обращения: 01.06.2018). 

9
 Центр управления финансами [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru (дата обращения: 01.06.2018). 
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номинальной – это позволяет не допустить их переплавку в целях 
прибыльной продажи в виде слитков. Казначейские билеты – бумаж-
ные деньги, эмиссия которых осуществляется казначейством. Бумаж-
ные деньги ныне функционируют в слабо развитых странах, например 
в Республике Джибути в обращении находятся казначейские билеты 
(достоинством 500, 1000, 5000 франков) и монеты, эмиссия которых 
осуществляется казначейством; казначейские билеты и монеты функ-
ционируют и в Королевстве Тонга. Преобладающая роль принадле-
жит банкнотам. 

Денежный агрегат М1 состоит из агрегата М0 и средств на те-
кущих счетах банков. Средства на счетах могут использоваться для 
платежей в безналичной форме, через трансформацию в наличные 
деньги и без перевода на другие счета. Для расчетов с помощью 
средств на этих счетах их владельцы выписывают платежные поруче-
ния (преобладающая форма расчетов в российской экономике) либо 
чеки и аккредитивы. Именно агрегат М1 обслуживает операции по 
реализации ВВП, распределению и перераспределению национально-
го дохода, накоплению и потреблению.  

Денежный агрегат М2 содержит агрегат М1, срочные и сбере-
гательные депозиты в коммерческих банках, а также краткосрочные 
государственные ценные бумаги. Последние не функционируют как 
средства обращения, однако могут превратиться в наличные деньги 
или чековые счета. Сберегательные депозиты в коммерческих банках 
изымаются в любое время и превращаются в наличность. Срочные 
депозиты доступны вкладчику только по истечении определенного 
срока и, следовательно, обладают меньшей ликвидностью, чем сбере-
гательные депозиты. В США агрегат М2 включает: М1 – 26 % (в том 
числе наличные деньги – 7 % и чековые вклады – 19 %), сберегатель-
ные и срочные депозиты – 74 %.  

Денежный агрегат М3 содержит агрегат М2, сберегательные 
вклады в специализированных кредитных учреждениях, а также цен-
ные бумаги, обращающиеся на денежном рынке, в том числе коммер-
ческие векселя, выписываемые предприятиями. Эта часть средств, 
вложенная в ценные бумаги, создается не банковской системой, но 
находится под ее контролем, поскольку превращение векселя в сред-
ство платежа требует, как правило, акцепта банка, т. е. гарантии его 
оплаты банком в случае неплатежеспособности эмитента. 
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Денежный агрегат М4 равен агрегату М3 плюс различные 
формы депозитов в кредитных учреждениях. Между агрегатами необ-
ходимо равновесие, в противном случае происходит нарушение де-
нежного обращения. Практика показывает, что равновесие наступает 
при М2 > М1 и укрепляется при М2 + М3 > М1. В этом случае денеж-
ный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При 
нарушении такого соотношения между агрегатами в денежном обра-
щении начинаются осложнения: нехватка денежных знаков, рост цен 
и др. Для определения денежной массы страны используют разное 
количество агрегатов (например, США – четыре, Франция – два). 
В России для расчета совокупной денежной массы применяют агре-
гаты М0, М1, М2 и М3.  

Особенности денежных агрегатов в России и США представле-
ны в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 
Характеристика денежных агрегатов в России и США 

 

Денежные агрегаты России Денежные агрегаты США 

М0 – банкноты и монеты в обра-
щении 

М0 – банкноты и монеты в обращении 
(выделяется не всегда) 

М1 = М0 + средства на расчетных, 
текущих, специальных счетах 
фирм, средства страховых компа-
ний и вклады домохозяйств в бан-
ках до востребования 

М1 – банкноты и монеты в обращении, 
вклады до востребования, чековые вкла-
ды, дорожные чеки 

М2 = М1 + срочные   вклады до-
мохозяйств в банках, а также ком-
пенсации 

М2 = М1 + срочные вклады до 100 000 долл., 
акции взаимных фондов денежного рынка 

М3 = М2 + сертификаты 
и облигации государственного 
займа 

М3 = М2 + срочные вклады свыше  
100 000 долл., коммерческие ценные  
бумаги 

– L = М3 + государственные ценные бумаги 

 
Элементы денежной массы различаются по быстроте и легкости 

превращения их в наличные деньги. В результате такого деления форми-
руются денежные группы, или денежные агрегаты, причем в каждый 
следующий агрегат включается предыдущий и добавляется новый эле-
мент. В разных странах деление денежных агрегатов различается.  
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Инфляция как экономическое явление 
 

Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – обесценивание бумаж-
ных денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не 
обеспеченное повышением их качества. Динамика цен на потреби-
тельские товары и услуги10 представлена на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Динамика индекса цен на потребительские товары и услуги 
(в % к предыдущему году) 

 
Основные источники инфляции: 
1. Повышение номинальной заработной платы (например, под 

давлением профсоюзов, когда ее увеличение не обусловлено повыше-
нием производительности труда). 

2. Увеличение цен на сырье и энергию (вследствие чего наруша-
ется механизм предложения). 

3. Увеличение налогов. 
Типы инфляции:  
1. Инфляция спроса – равновесие спроса и предложения нару-

шается со стороны спроса. Возникает при полной занятости, когда 
                                                            

10 Инфляция на потребительском рынке [Электронный ресурс] // Информа-
ционно-аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации. 
2018. №5 (179). С. 8. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 20.06.2018).  
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растет объем заработной платы, появляется избыточный совокупный 
спрос, который стимулирует рост цен. Для преодоления необходимо 
вмешательство государства. 

2. Инфляция предложения (издержек) – увеличение издержек 
производства (вследствие роста заработной платы и за счет роста цен 
на сырье и энергию) вызывает рост цен на товары и услуги. Снижение 
предложения ведет к сокращению производства и занятости, т. е. к 
спаду и дальнейшему сокращению расходов и постепенному выходу 
из кризиса. 

Виды инфляции: 
1) по характеру протекания: 
а) открытая – отличается продолжительным ростом цен на това-

ры и услуги; 
б) скрытая (подавленная) – возникает при неизменных рознич-

ных ценах на товары и услуги и одновременном росте денежных до-
ходов населения; 

2) в зависимости от темпа роста цен: 
а) умеренная (ползучая) – цены поднимаются в умеренном тем-

пе и постепенно (до 10 % в год); 
б) галопирующая – быстрый рост цен (примерно 100 – 150 %             

в год); 
в) гиперинфляция – сверхвысокий рост цен (до 1000 % в год); 
3) по степени расхождения роста цен по различным товарным 

группам: 
а) сбалансированная – цены различных товаров относительно 

друг друга остаются неизменными; 
б) несбалансированная – цены различных товаров по отноше-

нию друг к другу постоянно меняются. 
Последствия инфляции11: 
1) для сферы производства: 
а) снижение занятости, расстройство всей системы регулирова-

ния экономики; 
б) обесценение всего фонда накопления; 
в) обесценение кредитов; 
г) стимулирование с помощью высоких процентных ставок не 

производства, а спекуляции; 

                                                            
11

 Мищенко В. В., Мищенко И. К. Указ. соч. С. 204 – 212.  



 
 

51 
 

2) при распределении доходов: 
а) перераспределение доходов за счет увеличения доходов тех, 

кто выплачивает задолженности по фиксированным процентам, и 
снижения доходов их кредиторов (правительства, накопившие значи-
тельный государственный долг, нередко проводят политику кратко-
временного стимулирования инфляции, которая способствует обесце-
нению задолженности); 

б) отрицательное воздействие на население с фиксированными 
доходами, которые обесцениваются; 

в) обесценение доходов населения, что приводит к сокращению 
текущего потребления; 

г) определение реального дохода уже не по количеству денег, 
которые человек получает в качестве дохода, а по количеству товаров 
и услуг, которые он может купить; 

д) снижение покупательной способности денежной единицы; 
3) для экономических отношений: 
а) владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на 

свою продукцию; 
б) потребители не знают, какая цена является оправданной и ка-

кую продукцию выгоднее покупать в первую очередь; 
в) поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, 

а не быстро обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер; 
г) кредиторы избегают давать в долг; 
4) для денежной массы: деньги теряют свою ценность и пере-

стают выполнять функции меры стоимости и средства обращения, что 
ведет к финансовому краху. 

НО! Умеренная инфляция полезна для экономики, так как рост 
денежной массы стимулирует деловую активность, способствует эко-
номическому росту, ускоряет процесс инвестирования. 

Виды антиинфляционной политики: 
1. Адаптационные меры (приспособление к инфляции) – индек-

сация доходов, контроль за уровнем цен; 
2. Ликвидационные (антиинфляционные) меры – активное сни-

жение инфляции посредством экономического спада и роста безрабо-
тицы. 

Если указанные меры не помогают, то тогда государство будет 
вынуждено проводить денежную реформу. 
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Денежная реформа – это полное или частичное изменение де-
нежной системы страны. Данные изменения могут осуществляться 
государством несколькими методами: 

1) дефляция (от лат. de-flatio – выдувание) – сокращение де-
нежной массы путем изъятия из обращения избыточных денежных 
знаков; 

2) деноминация (от лат. denominatio – переименование) – укруп-
нение денежной единицы путем обмена в определенной пропорции 
старых денежных знаков на новые; 

3) девальвация (от лат. de – приставка, означающая понижение, 
и valeo – стою) – уменьшение золотого содержания денежной едини-
цы (при золотом стандарте) или снижение ее обменного курса по от-
ношению к иностранным валютам; 

4) ревальвация (от лат. re – приставка, означающая возоб-
новление, возврат, и valeo – стою) – повышение золотого содержания 
или валютного курса денежной единицы государства, т. е. процесс, 
противоположный девальвации; 

5) нуллификация (от лат. nullificatio – уничтожение) – объявле-
ние старых обесценившихся денежных знаков недействительными, 
либо организация их обмена по очень низкому курсу. 

3. Стагфляция – инфляция, сопровождаемая стагнацией (лат. 
stagnum – стоячая вода) производства, высоким уровнем безработицы 
и одновременным повышением уровня цен. 

 
Дидактический материал 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что представляет из себя эмиссия как элемент денежной по-
литики? 

2. Какие макроэкономические показатели входят в систему 
национальных счетов? 

3. Как взаимосвязаны денежные агрегаты с инфляционным ро-
стом в экономике? 

 
Задания 

Задание 1. Рассчитайте валовой выпуск на основе уравнения ма-
тематической модели межотраслевого баланса, или МОБ (табл. 2.4). 
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Исходные данные представлены в прил. 1. Варианты распреде-
ляются согласно номеру зачетной книжки. 

Условно примем, что экономика состоит из двух секторов. Ко-
эффициенты прямых затрат соответствуют размерности матрицы 
2×2. Конечный спрос по каждому сектору составляет соответ-
ственно Yi. 

 
Таблица 2.4 

Расчетные данные 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,35 Y2 = 2400 

 
Определите: 
1) валовой выпуск по экономике в целом (Х1 + Х2) и соотноше-

ние валового выпуска и ВВП, а также ВВП и промежуточного по-
требления; 

2) насколько (в процентах) возрастёт валовой выпуск в целом по 
экономике, если увеличатся прямые затраты на единицу продукции: 
по а21 – с 0,25 до 0,30 и по а22 – с 0,35 до 0,40. 

Примечание. Для расчетов необходимо построить два уравне-
ния: уравнение по первой строке и уравнение по второй строке балан-
совой таблицы, используя уравнение математической модели межот-
раслевого баланса. Вопросы различий в оценке выпуска (валового 
выпуска) и ВВП здесь не рассматриваются. 

Решение 
Уравнение математической модели межотраслевого баланса в 

общем виде имеет вид 
, += ijiji YXaX  

где Xi – выпуск (ВВ) i-й отрасли; 
аij – коэффициенты прямых затрат продукции i-й отрасли на про-

изводство единицы продукции j-й отрасли (аij = xij : Хj); 
Хj – выпуск (ВВ) j-й отрасли; 
Yi – конечный спрос i-й отрасли (вклад i-й отрасли в ВВП). 
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1. Построим систему из двух уравнений, где Х1 и Х2 – неизвестные: 
                  

(2.1) 

Преобразуем систему уравнений (2.1) в более удобную форму: 
 

  (2.2) 
 

Умножаем обе части уравнения (2.2) на 2,6. Получаем такую 
модификацию системы уравнений (2.1): 

  
(2.3) 
(2.4) 

При суммировании уравнений (2.3) и (2.4) получаем следующее 
уравнение: 

–1,14 Х2 = –8 840. 
Тогда 
Х2 = 7 754,39, 
Х1 = (1,69 · 7 754,39 – 6 240 )/0,65 = 10 561,4. 
Таким образом, суммарный продукт по экономике в целом 
Х1 + Х2 = 7 754,39 + 10 561,4 = 18 315,79. 
ВВП (по условию задания Y1 + Y2 = 2 600 + 2 400 = 5 000) соста-

вит 27,3 % валового выпуска (5 000/18 315,79 · 100 %). 
Промежуточное потребление определяется разницей между 

суммарным продуктом и ВВП: 
18 315,79 – 5 000 = 13 315,79. 
Промежуточное потребление больше ВВП в 2,66 раза  

(13 315,79/5 000). 
2. Построим систему из двух уравнений, если прямые затраты на 

единицу продукции возрастут: по а21 – с 0,25 до 0,30, по а22 – с 0,35         
до 0,40: 

 

 (2.5)  
 

Преобразуем систему уравнений (2.5) в более удобную форму: 
 

(2.6) 
(2.7) 
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Умножаем обе части уравнения (2.6) на 0,3, а уравнение (2.7) – 
на 0,65. 

Получаем следующую модификацию системы уравнений (2.5): 

 (2.8) 

 (2.9) 
 

При суммировании уравнений (2.8) и (2.9) получаем следующее 
уравнение: 

–0,225Х2 = –2 340. 
Откуда 
Х2 = 10 400, 
Х1 = (0,39 · 10 400 – 1560 )/0,195 = 12 800. 
Рассчитаем валовой выпуск по экономике в целом: 
Х1 + Х2 = 10 400 + 12 800 = 23 200. 
Следовательно, валовой выпуск возрастёт на 26,7 %: 

%.  7,26%  100
79,315 18

79,315  18  200  23
%  100

BB

BBBB

BB

BB

0

01

0

=−==Δ
 

 
 

Задание 2. Рассчитайте размер введенных налогов и субсидий. 

На рынке установились следующие функции спроса и предло-
жения: 

Qd = 100 – 2P, 
Qs = 2P – 20. 
Определите: 
1) устойчиво ли равновесие? 
2) ситуацию на рынке, если государство установило фиксиро-

ванную цену в размере 40 ден. ед.; 
3) параметры равновесия; 
4) излишки потребителя и производителя; 
5) общественный выигрыш; 
6) новую функцию, если государство устанавливает налог на про-

изводителя в размере 5 ден. ед. за единицу произведенной продукции; 
7) новые параметры равновесия; 
8) новые излишки потребителя и производителя; 
9) новый общественный выигрыш; 

10) потери потребителя и производителя; 
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11) доход государства от введения налога; 
12) налог, уплачиваемый потребителем; 
13) налог, уплачиваемый производителем; 
14) потери общества. 
 
Решение  
1. Определение устойчивости равновесия 
Для определения устойчивости равновесия необходимо найти 

производную функций спроса и предложения и сравнить их, т. е. 
найти: 

,'
dQ=α  

.'
sQ=β  

Полученные данные сравниваем по модулю. Если получим: 
β=α , то на рынке установится устойчивое неравновесие; 

βα > , то на рынке установится устойчивое равновесие; 

βα < , то на рынке установится неустойчивое равновесие. 

В нашем случае получаем: 
,2')2100(' −=−==α PQd  

,2')202(' =−==β PQs  

,22 =−  т.е. β=α  – на рынке установится устойчивое нерав-

новесие. 
2. Определение ситуации на рынке 
Найдем объем спроса и предложения при установленной фикси-

рованной цене Pфикс = 40. 

.6020402)40(

,20402100)40(

=−⋅
=⋅−=

S

d

Q

Q
 

По результатам видно, что dS QQ >  на величину (60 – 20 = 40),        
т. е. на рынке производитель предложит 60 единиц товара, а куплено 
будет только 20 единиц товара, т. е. 40 единиц товара окажутся невос-
требованными, что говорит об установлении избытка на рынке в раз-
мере 40 единиц товара. 

3. Определение параметров равновесия 
Для определения параметров равновесия (равновесной цены P* 

и равновесного объема Q*) необходимо определить точку, в которой 
графики спроса и предложения пересекутся, т. е. .dS QQ =  Получим 
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100 – 2P = 2P – 20, 
4P = 120, 
P = 30. 
Для определения равновесного объема необходимо полученную 

равновесную цену подставить в уравнение или спроса, или предложе-
ния, т. е. 

Q* = 100 – 2 · 30 = 100 – 60 = 40. 
Построим график. Судя по данным в условии задачи, спрос и 

предложение представляют собой линейные функции, графики кото-
рых строятся по двум точкам: 

а) для построения спроса необходимо найти параметры спроса, 
т. е. две точки: цену спроса (максимальную цену, при которой объем 
равен нулю) и объем спроса (максимальный объем, при котором цена 
равна нулю). 

Первая точка 
Qd = 0, т. е. 100 – 2P = 0,   
100 = 2P, 
Pmax = 50. 
Вторая точка 
P = 0, 
Qd = 100 – 2 · 0, 
Qdmax = 100. 
б) для построения предложения необходимо найти параметры 

предложения, т. е. цену предложения (минимальную цену, при кото-
рой предложение равно нулю) или объем предложения (минимальный 
объем, при котором цена равна нулю), т. е. 

если 0=P , то 
QS = 2 · 0 – 20 = – 20. 
Учитывая, что объем производства отрицательным быть не мо-

жет, данная точка не существует (соответственно не существует в 
данном случае и объем предложения). Тогда найдем цену предложе-
ния (рис. 2.4). 

Первая точка 
QS = 0, т. е. 2P – 20 = 0,  
20 = 2P, 
Pmin = 10. 
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Вторая точка – точка равновесия, которую мы нашли ранее:                  
Q = 440, P = 30.  

 
 

Рис. 2.4. Точка равновесия с учетом спроса и предложения 
 
4. Определение размера излишков потребителя и производителя 
Потребительский излишек (излишек потребителя, дополни-

тельная выгода) – разница между ценой, которую потребитель готов 
заплатить за товар (Pmax), и той, которую он действительно платит 
при покупке (P). Дополнительное удовлетворение, или полезность, 
получаемая потребителями благодаря тому, что фактическая цена, 
которую они платят за благо, ниже той цены, которую они были бы 
готовы заплатить, принимает форму потребительского излишка. 
Излишки потребителя находятся как площадь треугольника PmaxEP 
по формуле 

.400)3050(40
2

1
)(

2

1
max =−⋅=−= PPQXCS  

Излишек производителя – разница между реальной ценой то-
вара (P*) и той минимальной стоимостью, которую согласен полу-
чить за него производитель (Pmin). Излишек производителя – допол-
нительные доходы, извлекаемые производителями в результате того, 
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что цена на его благо превышает цену, по которой они готовы про-
давать это благо на рынке. Находятся как площадь треугольника 
PEPmin по формуле 

.400)1030(40
2

1
)(

2

1
min =−⋅=−= XPPQXCS  

5. Определение размера общественного выигрыша 
Общественный выигрыш – это совокупный выигрыш покупа-

телей и продавцов, равен .800400400 =+=+ PSCS  
6. Определение новых параметров равновесия  
Для определения параметров равновесия (равновесной цены 

P и равновесного объема Q) необходимо определить точку, в кото-
рой графики спроса и предложения пересекутся, т. е. .dS QQ =  По-

лучим 
100 – 2P = 2P – 30, 
4P = 130, 
Pt = 32,5. 
Для определения равновесного объема необходимо полученную 

равновесную цену подставить в уравнение или спроса, или предложе-
ния, т. е. 

.35651005,322 100 =−=⋅−=tQ  

Построим график. Как уже отмечалось ранее, судя по данным в 
условии задачи, спрос и предложение представляют собой линейные 
функции, графики которых строятся по двум точкам. Нанесем на пер-
вый график новую функцию предложения. Для построения предло-
жения необходимо найти параметры предложения, т. е. цену предло-
жения (минимальную цену, при которой предложение равно нулю) 
или объем предложения (минимальный объем, при котором цена рав-
на нулю), т. е. 

если P = 0, то 
.303002 −=−⋅=StQ  

Учитывая, что объем производства отрицательным быть не 
может, данная точка не существует (соответственно не существует 
в данном случае и объем предложения). Тогда найдем цену предло-
жения.  

Первая точка 
QS = 0, т. е. 2P – 30 = 0,  
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30 = 2P, 
Pmin = 15. 
Вторая точка – точка равновесия, которую мы нашли ранее:                 

Qt = 35, Pt = 32,5. 
7. Определение размера нового общественного выигрыша. 
Новый общественный выигрыш (рис. 2.5) – это совокупный выиг-

рыш покупателей и продавцов, равен .5,61225,30625,306 =+=+ tt PSCS   

 
Рис. 2.5. Точка равновесия с учетом нового общественного выигрыша 
 
8. Потери общества 
Площадь треугольника EtEA представляет чистые потери обще-

ства вследствие введения налога: 

5,12)3540)(5,275,32(
2

1
))((

2

1 =−−=−− tSt QQPP . 

 
 

Задание 3. Рассчитайте сальдо различного вида. 
Экономика страны А описана следующими данными (в млрд 

долл.): 
1) товарный экспорт – 40; 
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2) товарный импорт – 30; 
3) экспорт услуг – 15; 
4) импорт услуг – 10; 
5) чистые доходы от инвестиций – 5; 
6) выплаты зарубежным инвесторам – 10; 
7) приток капитала – 10; 
8) отток капитала – 40; 
9) официальные резервы – 20. 
Рассчитайте: 
1) сальдо торгового баланса; 
2) сальдо текущего счета; 
3) сальдо движения капитала и финансовых операций; 
4) сальдо баланса по текущим, капитальным и финансовым опе-

рациям; 
5) сальдо платежного баланса. 
Решение 
Платежный баланс – систематизированная запись итогов всех 

экономических сделок между резидентами данной страны (домашни-
ми хозяйствами, фирмами и правительством) и остальным миром в 
течение определенного периода времени (обычно года). 

Платежный баланс включает три раздела: 
а) счет текущих операций; 
б) счет движения капитала и финансовых операций; 
в) изменение официальных резервов. 
1. Сальдо торгового баланса рассчитывается по формуле 
S1 = Хt – Мt, 

где Хt – товарный экспорт; Мt – товарный импорт. 
S1 = 40 – 30 = 10 млрд долл. 
2. Сальдо текущего счета рассчитывается по формуле  
 S2 = (Xt + Xi + Im) – (Mt + Mi + Ix + T), 

где Xt – экспорт товаров; Xi  – экспорт услуг; Im  – факторный доход из-
за рубежа; Mt  – импорт товаров; Mi  – импорт услуг; Ix – выплаты про-
центов зарубежным инвесторам; T – односторонние трансферты. 

S2 = (40 + 15 + 5) – (30 + 10 +10) = 10 млрд долл. 
3. Сальдо движения капитала и финансовых операций рассчиты-

вается по формуле  
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S3 = Km – Kx, 
где  Кm – приток капитала; Кx – отток капитала. 

S3 = 10 – 40 = –30 млрд долл. 
4. Сальдо баланса по текущим, капитальным и финансовым опе-

рациям рассчитывается по формуле 
S4 = S2 + S3, 
S4 = 10 + (–30) = –20 млрд долл. 
5. Сальдо платежного баланса рассчитывается по формуле 
S5 = S4 + S6, 

где S6 – официальные резервы (золото, иностранная валюта, кредит-
ная доля страны в МВФ, специальные права заимствования и т. д.). 

Дефицит платежного баланса может быть профинансирован за 
счет сокращения официальных резервов Центрального банка. Данная 
операция является экспортоподобной, поскольку увеличивает пред-
ложение иностранной валюты и учитывается в кредите со знаком 
«плюс». 

S5 = –20 + 20 = 0 млрд долл. 
  
 

Задание 4. Рассчитайте размер государственного долга. 
Экономика стран А и В описана в табл. 2.5. 
 

Таблица 2.5 
Макроэкономические показатели стран А и В 

Показатель Страна А Страна В 

1. Величина государственного долга на начало финансового 
года, млн долл. 

2000,00 2000,00 

2. Номинальные государственные расходы (на конец  
финансового года), исключая процентные платежи  
по обслуживанию долга, млн долл. 

200,00 200,00 

3. Уровень цен (на начало года) 1,00 1,00 
4. Годовой темп инфляции 0,00 0,10 
5. Номинальная ставка процента 0,03 0,13 
6. Номинальные налоговые поступления в государственный 
бюджет, млн долл. 

260,00 260,00 
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Рассчитайте: 
1. Каковы номинальные суммы процентных платежей по обслу-

живанию государственного долга в каждой из стран? 
2. Каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каж-

дой из стран? 
3. Какова номинальная и реальная величина государственного 

долга в каждой из стран (на конец года)? 
Решение 
Государственный долг – общий размер задолженности прави-

тельства владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме 
прошлых бюджетных дефицитов. При измерении бюджетного дефи-
цита необходимо делать поправку на инфляцию, поэтому государ-
ственные расходы должны включать только реальный процент по 
государственному долгу, а не номинальный. 

Внутренний государственный долг – задолженность государ-
ства гражданам, фирмам и учредителям данной страны, которые яв-
ляются держателями ценных бумаг, выпущенных ее правительством. 

Внешний государственный долг – задолженность государства 
иностранным гражданам, фирмам и учреждениям. 

Бюджетный дефицит – разница между государственными рас-
ходами и доходами. 

Обслуживание государственного долга – выплата процентов 
по нему и постепенное погашение основной суммы долга (амортиза-
ция долга). 

1. Номинальная сумма процентных платежей по обслуживанию 
государственного долга рассчитывается по формуле 

R = rd, 
где r – номинальная ставка процента; d – величина государственного 
долга на начало финансового года. 

Для страны А 
R(А) = 0,03 · 2000 = 60 млн долл. 
Для страны В 
R(B) = 0,13 · 2000 = 260 млн долл. 
2. Официальная (т. е. номинальная) оценка дефицита госбюдже-

та в каждой стране складывается как разность между номинальными 
государственными расходами, включая номинальными процентные 
платежи по обслуживанию долга, и номинальными налоговыми по-
ступления в бюджет: 
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H = G – N, 
где G – государственные расходы (включая R); N – государственные 
доходы. 

Для страны А 
Н(A) = 200 + (0,03 · 2000) – 260 = 260 – 260 = 0 млн долл. 
Для страны В 
Н(В) = 200 + (0,13 · 2000) – 260 = 460 – 260 = 200 млн долл. 
3. Номинальная величина государственного долга на конец года 

равна сумме долга на начало года (d) плюс номинальный дефицит 
госбюджета, образовавшийся в течение года (H): 

.HdDn +=  

Для страны А 
Dn(A) = 2000 + 0 = 2000 млн долл. 
Для страны В 
Dn(B) = 2000 + 200 = 2200 млн долл. 
Для оценки реальных величин государственного долга необхо-

димо учитывать уровни цен на конец года: 
Zi = Z + i, 

где Z – уровень цен на начало года; i – темп инфляции. 
Уровни цен на конец и начало года в обеих странах отражены в 

табл. 2.6. 
 Таблица 2.6 

Уровни цен на конец и начало года в странах А и В 

Показатель Страна А Страна B 

Уровень цен на начало года (Z) 1,0 1,0 

Годовой темп инфляции (i) 0,0 0,1 

Уровень цен на конец года (Zi) 1,0 1,1 

 
Реальная величина государственного долга на конец года  

,
i

n

Z

H
H =  
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где Нn – номинальная величина государственного долга на конец го-
да; Zi – уровень цен на конец года. 

Для страны А 
Н(А) = 2000/1,0 = 2000 млн долл. 
Для страны В 
Н(В) = 2200/1,1 = 2000 млн долл. 
Реальная задолженность одинакова в обеих странах. 
 
Задание 5. Рассчитайте ВВП производственным методом и ме-

тодом конечного использования. 
Система национальных счетов (СНС) представляет собой сис-

тему взаимосвязанных статистических показателей, характеризующих 
макроэкономические процессы. 

СНС включает показатели результатов экономической дея-
тельности. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей, 
характеризующих результаты экономической деятельности на разных 
стадиях воспроизводственного цикла, может быть представлена сле-
дующим образом: 

1) валовой внутренний продукт; 
2) потребление основного капитала; 
3) чистый внутренний продукт (стр. 1 – стр. 2); 
4) сальдо первичных доходов, полученных резидентами данной 

страны от нерезидентов и переданных им; 
5) валовой национальный доход (стр. 1 + стр. 4); 
6) чистый национальный доход (стр. 3 + стр. 4); 
7) сальдо текущих трансфертов, полученных резидентами дан-

ной страны от нерезидентов и переданных им; 
8) валовой национальный располагаемый доход (стр. 5 + стр. 7); 
9) конечное потребление; 

10) валовое национальное сбережение (стр. 8 – стр. 9); 
11) сальдо капитальных трансфертов, полученных резидентами 

данной страны от нерезидентов и переданных им; 
12) изменение в валовой стоимости собственного капитала в ре-

зультате сбережения и капитальных трансфертов (стр. 10 + стр. 11); 
13) валовое накопление; 
14) чистое приобретение земли и других нефинансовых не-

произведенных активов; 
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15) чистое кредитование (+) или заимствование (–), включая ста-
тистическое расхождение (стр. 12 – стр. 13 – стр. 14). 

ВВП может быть исчислен на каждой стадии воспроизводст-
венного цикла соответствующим методом: 

– на стадии производства товаров и услуг (производственным 
методом); 

– на стадии распределения (распределительным методом);      
– на стадии конечного использования (методом конечного ис-

пользования). 
Система статистических показателей, характеризующих эко-

номическую деятельность, представлена в СНС в виде счетов и балан-
совых таблиц. Каждой стадии процесса воспроизводства (стадии произ-
водства, первичного распределения доходов, вторичного распределения 
доходов, использования доходов на конечное потребление и накопле-
ние) соответствует специальный счет или группа счетов.  

Решение 
Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ................................ 7748,0 
Промежуточное потребление ........................... 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ........................... 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ....................... 132,6 
Расходы на конечное потребление   ................ 3209,8 
Валовое накопление ............................................ 704,3 
Экспорт товаров и услуг   ................................. 2019,1 
Импорт товаров и услуг .................................... 1257,3 
Для расчета ВВП производственным методом необходимо за-

полнить счет производства (табл. 2.7). 
 

Таблица 2.7 
Счет производства 

 

Использование Ресурсы 

Показатель 
Данные  

для расчета 
Показатель 

Данные  
для расчета 

Промежуточное  
потребление  3612,1 

Выпуск в основных 
ценах  7748,0 
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Окончание табл. 2.7 

Использование Ресурсы 

Показатель 
Данные  

для расчета 
Показатель 

Данные  
для расчета 

ВВП в рыночных  
ценах  7748,0 + 542,2 – 

– 132,6 – 3612 = 
= 4545,6 

Налоги на продук-
ты и импорт  

542,2 

Субсидии на про-
дукты и импорт  132,6 

Всего 8157,7 Всего 8157,7 

 
ВВП, исчисленный производственным методом, составил             

4545,5 млрд руб. 
Для расчета ВВП методом конечного использования необходи-

мо заполнить счет товаров и услуг (табл. 2.8). 
 

Таблица 2.8 
Счет товаров и услуг 

Использование Ресурсы 

Показатель 
Данные  

для расчета 
Показатель 

Данные  
для расчета 

Промежуточное  
потребление 

3612,1 
Выпуск 

в основных ценах 
7748,0 

Расходы 
на конечное 
потребление 

3209,8 
Импорт товаров 

и услуг 
1257,3 

Валовое 
накопление 

704,3 
Налоги 

на продукты и импорт 
542,2 

Экспорт товаров 
и услуг 

2019,1 Субсидии 
на продукты 
и импорт 

132,6 
Статистическое  
расхождение 

130,4 

Всего 9414,9 Всего 9414,9 
 

Рассчитаем ВВП методом конечного использования: ВВП =           
= 3209,8 + 704,3 + 2019,1 – 1257,3 = 4675,9 млрд руб. Статистическое 
расхождение определяется как разность между ВВП, рассчитанным 
производственным методом (4545,5), и ВВП, рассчитанным методом 
конечного использования (4675,9). В нашем примере оно составляет 
130,4 млрд руб. 
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Задание 6. Рассчитайте ВВП производственным методом и ме-
тодом конечного использования с составлением счетов производства, 
товаров и услуг. Исходные данные представлены в прил. 2. Варианты 
распределяются согласно номеру зачетной книжки. 

 

 

Задание 7. Рассчитайте денежные агрегаты. 
Пример 1. Рассчитайте агрегаты М1, М2, М3 на основании дан-

ных, приведенных в табл. 2.9. 
 

Таблица 2.9 
Показатели денежного обращения в России 

Показатель Сумма, трлн руб. 

Наличные вне банков 6,98 
Чеки 8,55 
Валютные сбережения (текущие и срочные) 5,5 = (1,25 + 4,25) 
Средства на срочных депозитах 15,87 
Государственные облигации 12,7 

Средства на дебетовых картах и депозиты  
до востребования 

2,2 

  

В соответствии с методологическими правилами ЦБ РФ выде-
ляют следующие денежные агрегаты: 

М0 = наличные деньги в обращении; 
М1 = М0 + чеки, вклады до востребования (в том числе банков-

ские дебетовые карты); 
М2 = М1 + срочные вклады; 
М3 = М2 + сберегательные вклады, сертификаты и государ-

ственные облигации. 
Таким образом, агрегат М0 = 6,98 трлн руб; 
агрегат М1 = 6,98 + 8,55 + 1,25 + 2,2 = 18,98 трлн руб; 
агрегат М2 = 18,98 + 4,25 + 15,87 = 39,1 трлн руб; 
агрегат М3 = 39,1 + 12,7 = 51,8 трлн руб. 
Ответ: М0 = 6,98 трлн руб.; М1 = 18,98 трлн руб.; М2 =              

= 39,1 трлн руб., М3 = 51,8 трлн руб. 
Пример 2. Небольшие срочные вклады составляют 81,5 млн ден. ед., 

крупные срочные вклады – 32,3 млн ден. ед., чековые вклады –            
22,4 млн ден. ед., бесчековые сберегательные вклады – 15 млн ден. ед., 
наличные деньги – 48,8 млн ден. ед. На основе этих данных определи-
те агрегаты M1, M2, МЗ. 
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Решение. Агрегат М1 включает в себя наличные деньги, чеко-
вые вклады и бесчековые сберегательные вклады: М1 = 48,8 + 22,4 + 
+ 15 = 86,2. 

М2 включает М1 и небольшие срочные вклады: М2 = 86,2 + 81,5 =     
= 167,7. 

В агрегат М3 входят М2 и крупные срочные вклады: М3 = 167,7 + 
+ 32,3 = 200 млн ден. ед.  

Ответ: М1 = 86,2 млн ден. ед., М2 = 167,7 млн ден. ед., М3 = 200 
млн ден. ед. 

 

 
Тема 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

ГОСУДАРСТВА  
 

3.1. Приоритеты и особенности национальной экономики 
 

К базисным для любого общества направлениям социально-
экономического регулирования относятся: 

– определение стратегии развития; 
– гарантирование прав собственности; 
– партнерские отношения с частным и смешанным секторами; 
– финансовая, денежная, социальная политика. 
Стратегия социально-экономического развития – это деталь-

ный, всесторонний комплексный план, направленный на воплощение 
миссии организации (государства).  

Государственная социально-экономическая стратегия требует 
налаженного механизма построения целей, который включает логиче-
ское продвижение от абстрактного общего предвидения к конкретно-
му прогнозированию и далее к макроэкономическому планированию 
и программированию.  

Иерархия целей строится по принципу приоритетов потребно-
стей и интересов общества. Разнообразие потребностей, взглядов, 
подходов, мотивов и интересов в соответствии с постиндустриальной 
концепцией развития необходимо и желательно, поскольку порождает 
в обществе тот потенциал, который обеспечивает его динамическое 
развитие. 

Определить приоритетные направления можно с помощью экс-
пертных методов на основании конкретных критериев (факторов): 

– социально-экономическая эффективность;  
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– скорость получения положительных результатов; 
– минимум необходимых ресурсов для реализации намеченного. 
Цели должны отвечать трем основным требованиям:  
1) конкретность; 
2) определенность во времени; 
3) реальность.  
Инструменты государственного регулирования выбирают с це-

лью определения необходимости и возможности применения их для 
достижения соответствующих целей. 

Стратегия социально-экономического развития формируется: 
1) через макроэкономическое прогнозирование; 
2) макроэкономическое планирование; 
3) государственное программно-целевое планирование. 
Экономическое прогнозирование – определение состояния и 

возможностей развития экономических процессов и явлений на раз-
личных уровнях экономической системы (макро-, мезо- и микро-
уровне). 

Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможном со-
стоянии объекта в будущем, а также об альтернативных путях и сро-
ках достижения такого состояния. Процесс разработки прогнозов 
называется прогнозированием. Одним из важнейших направлений яв-
ляется социально-экономическое прогнозирование общественного 
развития. 

Источники прогнозной информации: 
– теоретические знания о закономерностях развития процесса; 
– статистическая информация об объекте прогнозирования; 
– накопленный опыт в сфере прогнозирования; 
– экономико-математические модели. 
Гипотеза – это научное предвидение на уровне общей теории. 

Прогноз по сравнению с гипотезой имеет бо́льшую определенность и 
достоверность, поскольку базируется не только на качественных, но и 
на количественных параметрах.  

Гипотетические представления и прогнозы создают условия для 
научно обоснованного планирования (процесса принятия управленче-
ских решений). 

Макроэкономическое планирование – особый вид деятельно-
сти государства по определению стратегических, тактических и опера-
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тивных целей планового периода, а также способов достижения этих 
целей. 

План (программа) – комплекс конкретных мероприятий, 
направленных на достижение определенных целей. План характери-
зуется высшей степенью конкретности и имеет однозначное решение. 

Директивный план имеет силу юридического закона, адресный и 
обязательный для выполнения характер. При директивном планирова-
нии должностные лица несут ответственность за невыполнение пла-
новых задач. Директивное планирование присуще командной эконо-
мике.  

Индикативный план – это рекомендательная система плановых 
мероприятий, направленных на достижение целей социально-
экономической политики государства, которая предусматривает созда-
ние таких условий функционирования субъектов экономики, которые 
бы побуждали их к выполнению поставленных задач. Индикативное 
макроэкономическое планирование присуще смешанной экономике. 

Недостатки рыночного саморегулирования и государственного 
вмешательства в экономику порождают сложные социально-
экономические проблемы, решение которых связано с использовани-
ем так называемого программно-целевого метода планирования. 

Использование данного метода предусматривает: определение 
проблемы и формулирование целей; разработку и реализацию про-
граммы, направленной на достижение целей; систематический кон-
троль за качеством и результатами работ, предусмотренных програм-
мой; корректировку мероприятий, направленных на реализацию целей. 

Программно-целевой метод планирования реализуется через 
целевые комплексные программы (ЦКП) – это документ, в котором 
содержится определенный по ресурсам, исполнителям и срокам про-
ведения комплекс мероприятий, направленных на достижение целей.  

Главная роль в реализации стратегии социально-экономического 
развития отводится Министерству экономического развития и торгов-
ли Российской Федерации, осуществляющему единую государственную 
социально-экономическую политику. Его основные задачи – определе-
ние путей и разработка методов эффективного развития экономики, 
обеспечивающих социально-экономический прогресс Российской Фе-
дерации. 

В Правительство РФ представляются экономически обоснованные 
заключения по развитию отраслей экономики, жизнеобеспечению насе-
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ления, использованию валютных ресурсов, управлению государствен-
ным имуществом и по другим социально-экономическим вопросам. 

Решающее воздействие на развитие экономики оказывают раз-
рабатываемые Правительством РФ параметры и направления дея-
тельности государства. Среди них:  

‒ макроэкономические показатели;  
‒ инвестиционная программа;  
‒ основные социально-экономические задачи;  
‒ федеральные целевые программы, предлагаемые к финанси-

рованию за счет бюджета;  
‒ объем и структура поставок продукции для федеральных госу-

дарственных нужд;  
‒ проекты развития государственного сектора экономики;  
‒ международные договоры России, вступившие в силу;  
‒ программа государственных внешних заимствований и предо-

ставления кредитов Россией другим странам;  
‒ программа внутренних заимствований. 
Среди важнейших направлений экономического регулирования 

выделяются: 
1) государственное регулирование отношений собственности; 
2) государственная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства и хозяйств агропромышленного комплекса; 
3) государственное регулирование внешнеэкономических отно-

шений, которое отражено в структуре платежного баланса страны          
(см. тему 2). 

 
Государственное регулирование отношений собственности 
Собственность – форма отношений между людьми по поводу 

присвоения материальных благ, в особенности присвоения средств, 
факторов производства.  

Разные виды государственного управления собственностью от-
личаются друг от друга объектами собственности, которыми управля-
ет государство в лице уполномоченных органов, наделённых правами 
владения, распоряжения, пользования указанными объектами и несу-
щих ответственность за их сохранность.  

Выделяют три класса объектов собственности в зоне государ-
ственного воздействия: 
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1) объекты государственной собственности, принадлежащие 
государству как собственнику на правах владения и распоряжения; 

2) объекты общей, смешанной собственности, принадлежащие 
государству лишь частично в виде определённых долей собственно-
сти либо части совместной, не разделяемой на доли собственности; 

3) объекты негосударственной (частной, корпоративной, инди-
видуальной) собственности, не принадлежащие государству на правах 
собственности, но подверженные государственному воздействию на 
других правах и началах. 

По отношению к объектам первой группы государство обладает 
самыми широкими полномочиями управления, выступает как полно-
властный распорядитель. Государственный собственник способен 
продавать свои объекты, передавать их в пользование, использовать 
самостоятельно, доверять другим субъектам, применять в качестве 
залога, ликвидировать в случае ненадобности.  

Применительно к объектам второй группы государство обладает 
правами и вытекающими из них возможностями ограниченного рас-
поряжения, частичного владения и использования имущественных 
объектов наряду с другими собственниками.  

Государственное воздействие на объекты негосударственной 
собственности носит косвенный характер и относится скорее к обла-
сти регулирования их использования, чем непосредственного управ-
ления.  

Государство как законодатель вправе устанавливать правила и 
нормы купли, продажи, передачи, использования имущественных 
объектов любых форм собственности, обязательные для всех соб-
ственников. Кроме того, оно вправе регулировать, контролировать 
процессы управления собственностью, использования объектов соб-
ственности любыми их владельцами, распорядителями, пользовате-
лями, устанавливать налоги на собственность. 

В некоторых случаях государство вправе осуществлять транс-
формацию собственности (перевод из одного вида в другой): 

1. Национализация – обращение в государственную собствен-
ность имущества, находившегося в собственности граждан и (или) 
юридических лиц. Национализируемое имущество может находиться 
в негосударственной собственности полностью или частично, де-юре 
или де-факто, временно либо без ограничения срока. 
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2. Приватизация – процесс разгосударствления собственности 
на средства производства, имущество, жилье, землю, природные ре-
сурсы. Приватизация осуществляется посредством продажи государ-
ственной и муниципальной собственности в руки коллективов и част-
ных лиц с образованием на их основе корпоративной, акционерной и 
частной собственности. 

3. Коммерциализация – смена статуса государственного пред-
приятия, функционирующего на основе публичного права, на статус 
частного права при сохранении ограничений в области распоряжения 
имуществом и одновременном снятии ряда введенных государством 
искусственных барьеров, предохраняющих предприятие от воздей-
ствия конкурентного рынка. 

 
Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства и хозяйств агропромышленного комплекса 
Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент совре-

менной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 
общество в целом не могут эффективно развиваться. Оно представля-
ет собой наиболее гибкую, динамичную и массовую форму организа-
ции предприятий. Именно в этом секторе создается и находится в 
обороте основная масса национальных ресурсов, которые являются 
«питательной средой» развития экономики любой страны. Малый 
бизнес в развитых странах мира во многом определяет темпы эконо-
мического роста, структуру и качество валового национального про-
дукта, формируя его в объеме 40 – 50 %, а в некоторых отраслях – до 
70 – 80 %.  

Границы малого предпринимательства зависят от законодатель-
но установленных государственными органами или другими предста-
вительными организациями критериев (показателей). 

Поддержка малых предприятий на федеральном уровне сводит-
ся, прежде всего, к определению государственных приоритетов в по-
мощи малым предприятиям, формированию необходимого фонда фи-
нансовых ресурсов за счет средств федерального бюджета и разра-
ботке общих принципов распределения этих средств между различ-
ными регионами России.  

Правительством РФ одобрена комплексная программа государ-
ственной поддержки предпринимательства и принято решение о ее 
финансовом обеспечении через созданный Фонд поддержки предпри-
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нимательства. Программа предусматривает формирование норматив-
но-правовой базы, содействие внешнеэкономической деятельности, 
соответствующие механизмы реализации поддержки – через налого-
во-кредитную политику, страховую деятельность, лизинг, венчурный 
капитал, сеть подготовки кадров и информационного обслуживания. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность вза-
имосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, пе-
реработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до потре-
бителя. 

В составе АПК выделяют три основных звена: 
1) производство средств производства для сельского хозяйства и 

промышленности, перерабатывающей его продукцию; 
2) сельское хозяйство; 
3) отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырьё. 
Необходимыми мерами регулирования в сфере АПК в боль-

шинстве государств считаются: 
1) рациональное сочетание крупных, средних и мелких хозяйств 

и предприятий различных форм собственности, а также поддержание 
эффективного разделения производства; 

2) обеспечение и поддержание ценового паритета в АПК между 
сельским хозяйством и промышленностью; 

3) достаточный для поддержки аграрного сектора и использова-
ния достижений научно-технического прогресса уровень инвестиций; 

4) эволюционный характер реформирования, особенно крупных 
коллективных хозяйств; 

5) гибкое сочетание рыночных принципов с государственным 
воздействием на их реализацию и социальную направленность. 

 

 
3.2. Государственное регулирование социального развития 

 

Социальная политика – определяющее направление внутренней 
политики государства. Она должна быть адекватна состоянию эконо-
мики, но игнорирование социальных проблем может привести к зна-
чительным экономическим потерям.  

Социальная политика – это деятельность государства по со-
зданию и регулированию социально-экономических условий жизни 
общества с целью повышения его благосостояния, устранения нега-
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тивных последствий рыночных процессов, обеспечения социальной 
справедливости и стабильности в стране. 

Цель социальной политики государства – обеспечение ста-
бильной жизнедеятельности общества, достижение социального со-
гласия и социальной целостности, надлежащего уровня благососто-
яния людей. 

Объекты социальной политики1:  
– рынок труда; 
– трудовые отношения; 
– доходы населения;  
– потребители;  
– социальная инфраструктура;  
– система социальной защиты. 
Субъекты социальной политики – это органы государствен-

ной власти и местного самоуправления, ответственные за разработку 
и выполнение социальной политики государства, а также обществен-
ные организации, работодатели и рабочие. 

Основные принципы социальной политики: 
1) принцип социальной справедливости; 
2) принцип социальной солидарности (при проявлении социаль-

ных затруднений общество действует как единая система, внутри ко-
торой происходит перераспределение социальной состоятельности от 
более сильных к менее сильным); 

3) принцип социального партнерства (предполагает равноправие 
сторон при переговорах, равную для всех сторон обязательность ис-
полнения договоренностей и ответственность за невыполнение); 

4) принцип социальной компенсации (создание доступной сфе-
ры жизнедеятельности, предоставление определенных льгот и соот-
ветствующего социального обслуживания); 

5) принцип социальных гарантий (предоставление гражданам 
гарантированного минимума социальных услуг); 

6) принцип субсидиарности (оказание предпочтения обществен-
ным инициативам по сравнению с соответствующей деятельностью 
государственных органов при финансировании мероприятий в сфере 
социальной политики).  
                                                            

1
 Тарент И. Г., Юдников С. А. Социальная политика государства : учеб. 

пособие. Изд. 3-е, перераб. Ногинск : Ногин. филиал РАНХиГС, 2014. С. 7 – 8.  
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Способом реализации государственной социальной политики 
выступают: 

– система социальной защиты; 
– социальные гарантии;  
– социальные нормы и нормативы; 
– социальные стандарты. 
Основа социального развития – достаточность его финансиро-

вания. Данные расходы в общем объеме по Российской Федерации2 
отражены на рис. 3.1, по субъектам – в прил. 3. 

Расходы на социальную политику в общем объеме расходов 
консолидированных бюджетов Российской Федерации составили: в 
2011 г. – 15,5 %, 2012 г. – 15,3 %, 2013 г. – 14,9 %, 2014 г. – 15,8 %,          
2015 г. – 15,8 %, 2016 г. – 16,6 %. 

 

 
Рис. 3.1. Издержки на социальную политику в общем объеме  

расходов Российской Федерации, % 
 

Неотъемлемая составляющая государственного регулирования ры-
ночной экономики – государственное регулирование социальной сферы. 
К ней относятся, прежде всего, отрасли социально-экономического ком-
плекса, образование, культура, здравоохранение, а также наука. Суще-
                                                            

2
 Социальное положение и уровень жизни населения России в 2017 году 

[Электронный ресурс] : стат. сб.: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138698314188 (дата обращения: 
16.06.2018). 
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ственную роль здесь играют жилищно-коммунальное хозяйство, пас-
сажирский транспорт, связь, розничная торговля, общественное пита-
ние, бытовое обслуживание и т. д. 

Регулирование социальной сферы непосредственно связано с 
социальной политикой государства, суть которой заключается в под-
держании отношений как между социальными группами, слоями об-
щества, так и внутри их, обеспечении условий для повышения благо-
состояния, уровня жизни членов общества, создании социальных га-
рантий, формировании экономических стимулов для участия в обще-
ственном производстве. 

Пути совершенствования государственного регулирования со-
циальной сферы в России отражены в «Основных направлениях соци-
ально-экономической политики правительства Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу». 

Достичь поставленных стратегических задач реформирования 
социальной сферы возможно только в результате проведения госу-
дарством активной социальной политики с вовлечением в этот про-
цесс широких слоев населения. При практическом осуществлении со-
циальной политики государство оказывается перед дилеммой: с одной 
стороны, следует финансировать меры социальной защиты, а с дру-
гой – необходимы затраты на стимулирование предпринимательства и 
совершенствование инфраструктуры с целью обеспечения экономи-
ческого роста. 

Рассмотрим основные пути совершенствования государственно-
го регулирования в ведущих социальных сферах.  

 

Сфера образования 
Основные показатели деятельности государства в сфере образо-

вания3 представлены табл. 3.1. Специалисты выделяют три направ-
ления модернизации образования: 

1. Обновление содержания образования, повышение его каче-
ства выдвигаются на первый план. В итоге должен быть осуществлен 
переход на систему показателей качества в соответствии с мировыми 
стандартами. 

                                                            
3

 Официальная статистика : Население. Образование. URL: http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education (дата обра-
щения: 14.06.2018). 
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2. Формирование эффективных механизмов передачи своеоб-
разного социального заказа системе образования – одно из важней-
ших направлений. Основная часть потоков средств в образовании бу-
дет основываться на персонификации бюджетного финансирования, 
когда деньги в размере норматива финансирования на одного уче-
ника должны идти за учеником, т. е. направляться на финансирова-
ние той школы, куда поступил ученик. Это делает более открытой и 
эффективной для граждан и семей возможность самофинансиро-
вать, дополнять своими ресурсами закрепленные за ними бюджет-
ные средства. 

3. Расширение участия государства и общества в управлении об-
разованием (образовательными организациями). Государство должно 
активно участвовать в управлении и финансировании потребностей 
школ, обеспечивать широкий доступ учащихся к знаниям на бесплат-
ной основе. Вместе с тем будут использоваться возможности пред-
приятий, семьи для улучшения образовательного процесса и подго-
товки нужных кадров. В этих целях предусматривается развитие си-
стемы попечительских советов, фондов поддержки образования, 
намечается система поддержки профессиональных сообществ в сфере 
образования. Необходимо также создать условия (прежде всего, нало-
говые) для стимулирования различных форм самоорганизации насе-
ления и хозяйствующих субъектов в поддержку образования. 

Таблица 3.1 

Отдельные показатели статистики образования  

Показатель 2017 г.

Процент-
ное соот-
ношение 
к 2016 г.

2016 г. 

Процент-
ное соот-
ношение
к 2015 г.

Число организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам начального,  
основного и  среднего общего образова-
ния, ед. 41103 96,4 42621 99,8 
Численность обучающихся, тыс. чел. 15705,9 103,2 15219,0 104,3 
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Окончание табл. 3.1 

Показатель 2017 г.

Процент-
ное соот-
ношение 
к 2016 г.

2016 г. 

Процент-
ное соот-
ношение 
к 2015 г.

Число образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную  
деятельность по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена, ед. 3956 100,6 3934 – 
Численность студентов, обучающихся по 
программам подготовки, тыс. чел.:     
     квалифицированных рабочих,  

служащих 557,0 98,9 563,0 82,1 
     специалистов среднего звена 2387,7 103,6 2304,8 105,7 
Принято на обучение в образовательные 
организации по программам подготовки, 
тыс. чел.:     
     квалифицированных рабочих,  

служащих 219,8 98,0 224,4 56,7 
     специалистов среднего звена 744,0 102,3 727,0 104,0 
Выпущено, тыс. чел.:     
     квалифицированных рабочих,  

служащих 194,4 97,9 198,6 53,9 
     специалистов среднего звена 506,9 108,1 469,1 105,2 
Число образовательных организаций 
высшего образования и научных  
организаций, осуществляющих  
образовательную  деятельность  
по программам бакалавриата,  
специалитета, магистратуры, ед. 766 93,6 818 91,3 
Численность студентов, обучающихся  
по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, тыс. чел. 4245,9 96,5 4399,5 92,3 
Принято на обучение по программам  
бакалавриата, специалитета,  
магистратуры, тыс. чел. 1142,0 98,6 1157,8 94,8 
Выпущено бакалавров, специалистов, 
магистров, тыс. чел. 969,5 82,5 1161,1 89,3 
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Сфера здравоохранения  
Планируется повышение реальной доступности медицинской 

помощи для широких слоев населения. Намечено создание условий и 
стимулов для увеличения средств, инвестируемых населением и рабо-
тодателями в улучшение состояния здоровья. Другими словами, насе-
ление в большей степени должно само заботиться о своем здоровье. 
Основные показатели по заболеваемости населения в России в дина-
мике представлены в табл. 3.2.  

Таблица 3.2 
 

Показатели заболеваемости населения (2010 – 2016 гг.) 
 

Субъект, тыс. чел. 2010 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 780,0 799,4 787,1 778,2 785,3 

Центральный федеральный округ 720,2 720,9 715,0 698,9 704,0 
Северо-Западный федеральный 
округ 850,8 856,6 853,5 877,3 930,2 

Южный федеральный округ 685,6 723,2 688,1 669,0 680,1 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 609,4 687,1 669,6 655,3 645,9 

Приволжский федеральный округ 867,2 873,6 872,3 870,7 857,5 

Уральский федеральный округ 813,3 834,4 816,8 806,2 829,5 

Сибирский федеральный округ 818,0 869,1 860,9 848,0 850,5 
Дальневосточный федеральный 
округ 830,2 832,8 805,4 779,1 794,0 

 
Сфера культуры 
К стратегическим целям культурной политики государства 

отнесены три: 1) обеспечение преемственности российской куль-
туры при поддержке многообразия культурной жизни; 2) обеспе-
чение единства культурного пространства; 3) ориентация личности 
и социальных групп на ценности, обеспечивающие успешную мо-
дернизацию российского общества. Для реализации этих целей 
предполагается наращивание бюджетного финансирования, в том 
числе – в течение ряда лет – опережающими темпами по отноше-
нию к росту ВВП. 



 
 

82 
 

Стратегия жилищной политики 
Цель реформирования жилищного сектора – повышение эффек-

тивности строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства, постепенный перевод на режим безубыточного функционирова-
ния путем сокращения бюджетного дотирования и перекрестного 
субсидирования потребителей. За последние годы наметилась поло-
жительная динамика в сфере жилищного строительства, увеличение 
ввода в эксплуатацию квадратных метров, однако наблюдается рост 
доли ветхого и аварийного жилья (рис. 3.2)4. 

 

 
 

Рис. 3.2. Ветхий и аварийный жилищный фонд  
 
Что следует относить к стратегическим целям государственной 

жилищной политики? Прежде всего, создание условий для реализа-
ции гражданами их конституционных прав на жилище (Конституция 
Российской Федерации, ст. 40), а также гарантии полных прав соб-
ственности в жилищной сфере и утверждение рыночных механизмов 
в инфраструктуре рынка жилья. Важное место отводится соблюдению 
стандартов безопасности проживания граждан в жилище и качеству 
продукции и услуг в жилищной сфере, защите малоимущих граждан в 
                                                            

4
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: www.gks.ru (дата обращения: 21.06.2018). 
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жилищной сфере, гарантиям им жилищных условий в соответствии с 
установленными социальными стандартами. Большое внимание уде-
ляется созданию условий формирования эффективных рынков жилья, 
земельных участков под застройку, стройматериалов, жилищно-
коммунальных услуг.  

Сложной проблемой остается рациональное использование 
средств, выделяемых на социальные нужды. Справедливо мнение, что 
как бы ни складывалась ресурсная обеспеченность социальной сферы, 
необходимы такие изменения в ее организации, в технологиях обес-
печения социальных нужд, социальной политике, которые позволили 
бы увеличить социальную отдачу затрачиваемых ресурсов. Уже по-
ложено начало реформированию многих механизмов функциониро-
вания социальной сферы.  

Основная задача социальной политики – усиление контроля за 
использованием бюджетных средств, выделяемых для социальной 
сферы. Необходимо вытеснить теневую систему оказания социальных 
услуг, в том числе базирующуюся на нелегальном использовании 
государственного имущества, неофициальной платности социальных 
услуг, нецелевом использовании социальных ассигнований и т. д. Ра-
зумеется, даже по сравнению с плановыми бюджетными величинами 
в условиях недофинансирования социальной сферы нельзя не видеть 
объективных основ теневых процессов. Тем не менее ситуация может 
улучшиться как в процессе увеличения бюджетных ассигнований, так 
и на основе рационализации работы социальной сферы. Известна, 
например, экономическая эффективность перенесения некоторых ме-
дицинских услуг из стационаров в поликлинические учреждения. 
Неизбежен естественный отбор более дееспособных социальных 
учреждений, например в сфере образования, отдыха.  

Изменение системы циркулирования финансовых потоков при-
звано сыграть особую роль в улучшении финансовой обеспеченности 
многих участков социальной сферы и в достижении их большего со-
ответствия потребностям населения, а также в рационализации ис-
пользования средств. Во многих случаях замена прямого государ-
ственного финансирования социальных нужд финансированием со 
стороны населения на основе увеличения средств, поступающих в се-
мью через заработную плату, пенсии и пособия, за счет уменьшения 
концентрации этих средств в бюджете государственных органов, хотя 
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и связана с техническими трудностями и некоторыми социальными 
осложнениями, вполне назрела. 

Следующий круг проблем – выявление и использование соци-
альной сферы как сферы формирования и стимулирования способно-
сти человека к труду. Распространены утверждения, что простое уве-
личение социальных затрат способно расширить предпосылки для 
экономического роста. В принципе, социальная сфера действительно 
играет все более важную роль в наращивании трудового потенциала 
общества, человеческого капитала. Для использования этого фактора 
необходимо, однако, более существенное финансирование социаль-
ных учреждений. Эта задача может реализовываться лишь постепен-
но, и первый импульс к повышению «производительной» функции 
социальной сферы должен все-таки исходить от экономики, выходя-
щей из стагнации. В то же время нужно иметь в виду существование 
таких обстоятельств, которые делают увеличение финансирования 
некоторых учреждений социальной сферы делом неотложным. Это 
относится, например, к учреждениям профессионального образова-
ния, готовящим кадры по таким массовым специальностям, по кото-
рым уже намечается дефицит, который может стать в ближайшем бу-
дущем фактором, лимитирующим восстановление и расширение про-
изводства в ряде важных отраслей промышленности. 

Исходя из определяющей роли в жизни общества производства, 
сферы труда и социально-трудовых отношений, следует отвести со-
циальной политике ведущее место в решении проблем занятости и 
вознаграждения за труд. От их решения в большой мере зависит 
возможность, как и необходимость, тех или иных масштабов и форм 
социальной поддержки различных слоев населения, в том числе не-
трудоспособных. 

Назовем главные направления политики занятости на современ-
ном этапе: 

1) взаимоувязанное и по возможности синхронизированное 
осуществление двух процессов: с одной стороны, постепенного вы-
свобождения излишков рабочей силы на предприятиях для повыше-
ния эффективности использования трудового потенциала, с другой –
создания новых рабочих мест в масштабах, обеспечивающих удовле-
творение потребностей населения в трудовой деятельности; 
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2) обеспечение соответствия профессионально-квалифицирован-
ной структуры работников потребностям рынка труда, включая пере-
квалификацию высвобождаемых работников; 

3) программирование и реализация крупномасштабных мер по 
реструктуризации занятости в связи с санацией или свертыванием не-
перспективных производств, восстановлением профессионально-
квалификационных «пробелов» в составе работников промышленно-
сти, в связи с процессами социальной трансформации в сельском хо-
зяйстве и т. д.; 

4) мониторинг рынка труда и обеспечение адекватного реаги-
рования политики занятости на сдвиги на этом рынке; среди соответ-
ствующих рычагов государственной политики занятости ключевое 
место должно быть отведено созданию микроэкономических, право-
вых, кредитных и иных условий, стимулирующих частный капитал, в 
том числе частное предпринимательство и самозанятость населения; 
расширение государственных капиталовложений в новые рабочие ме-
ста и т. д. 

В ближайшие годы предстоит осваивать новые механизмы под-
готовки и решения социальных проблем на основе социального парт-
нерства. Современная рыночная экономика предполагает отказ от 
централизованного решения целого ряда социальных вопросов и пе-
ренос их решения на уровень регионов, отраслей, предприятий, глав-
ным образом, на основе переговоров между представителями работо-
дателей и работников с участием представителей государства в каче-
стве посредников и гарантов соблюдения законодательства. Государ-
ство должно содействовать принятию участниками переговоров взаи-
моприемлемых решений, отвечающих интересам общества, и с этой 
целью исключать на законодательном уровне возможность моно-
польного диктата представителей как работодателей, так и работни-
ков. При наличии развитого законодательства, устанавливающего 
общие цели, принципы и механизмы согласования интересов, и при 
эффективном контроле за его соблюдением могут разрабатываться и 
осуществляться наиболее социально приемлемые решения относи-
тельно функционирования экономической и социальной сфер жизни 
общества. 

Нужно преодолеть определенную недооценку необходимости 
повышения уровня управления во всех отраслях социальной сферы, 



 
 

86 
 

лучшего изучения общественных потребностей. Высокоразвитые ме-
неджмент и маркетинг во внерыночных областях социальной сферы 
столь же важны, как и в производстве. 

В целом в стране формируется новая модель социальной по-
литики, предполагающая отказ государства от жесткого регулирова-
ния поведения человека в социальной сфере в пользу набора опреде-
ленных социальных благ, которые получает гражданин. Со временем 
применительно ко многим видам социальных услуг государство пере-
станет выступать в роли своеобразного оператора, предоставляющего 
их потребителю. Все в большей степени оно будет выполнять функ-
ции законодателя или посредника, сформируется рынок социальных 
услуг со здоровой конкуренцией, которая реально повысит качество 
товаров и услуг и снизит издержки производства. 

 
Дидактический материал 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие приоритеты социально-экономического развития страны 
вы можете перечислить? 

2. Что представляет из себя инфляция и каковы ее последствия 
для национальной экономики? 

3. Какие составляющие формируют социальную сферу? 
 

Задание 
Оцените динамические параметры развития социальной сферы. 
Решение 
1. Выберите регион в любом федеральном округе в качестве 

объекта исследования. 
2. Определите основные показатели, характеризующие социаль-

ную сферу региона за последние 10 лет (не менее трех показателей в 
каждой сфере): 

а) население: численность, общие коэффициенты рождаемости, 
брачности и т. д.; 

б) труд (занятость, безработица): численность экономически ак-
тивного населения, средняя численность занятых в экономике и т. д.; 
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в) уровень жизни: средний душевой доход, величина прожиточ-
ного минимума, средний размер пенсий и т. д.; 

г) жилищные условия; 
д) образование: численность ДОУ,  преподавателей, студентов 

и т. д.; 
е) здравоохранение: число больничных коек, численность вра-

чей и т. д.; 
ж) культура и отдых: число спортивных сооружений, театров и т. д. 
3. Представьте показатели в табличной форме (пример – табл. 

3.3) и постройте диаграмму (пример – рис. 3.3). 
Решение 

а) рассчитайте среднюю арифметическую  =X ;/
1  

nX
i

n
i

=
 

б) определите среднюю абсолютную разность =А ;1/)( 1  −− + nxx inn  

в) рассчитайте показатель динамики .
X

A
D =  

 
Таблица 3.3 

 
Пример динамики по выбранному показателю 

 

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ЦФО 0,497 0,491 0,499 0,502 0,508 0,514 0,521 0,529 0,534

Владимирская  
область 

0,512 0,509 0,516 0,521 0,527 0,530 0,534 0,543 0,545

 

2009 2010 2011 2012 2013 
Средняя  

абсолютная 
разность 

Среднее  
арифметиче-

ское 
Динамика 

0,533 0,528 0,530 0,528 0,526 0,002179514 0,517296071 0,421328125

0,544 0,538 0,543 0,544 0,541 – – – 
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Рис. 3.3. Графическая интерпретация изменения  

выбранного показателя в динамике 
 

4. Сделайте выводы. 
5. Проанализируйте сложившуюся ситуацию в регионе по каждому 

показателю соответствующего направления социальной сферы и пред-
ложите ряд мероприятий, проектов, программ в рамках анализируемых 
направлений (можно использовать уже предлагаемые региональными 
органами управления программы и проекты, а также предложить соб-
ственные (не менее трех проблем по каждому направлению). 

6. Сделайте выводы. 
 
 

Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  
И МЕРЫ ПО ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
4.1. Понятие и сущность экономической безопасности  

Российской Федерации 
 

Экономическая безопасность России – состояние экономики, 
готовность и способность институтов на различных уровнях созда-
вать механизмы реализации и защиты интересов развития отече-
ственной экономики (при обеспечении достаточного оборонного по-
тенциала), поддержания социально-политической стабильности в об-
ществе независимо от внешних и внутренних угроз1. 

Экономическая безопасность – это важнейшая компонента нацио-
нальной безопасности, ее особых национально-государственных ин-
тересов. 
                                                            

1
 Экономическая безопасность России. Общий курс : учебник / под ред.            

В. К. Сенчагова. 5-е изд. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. С. 17 – 21.  
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Составляющие экономической безопасности: 
1) государственный суверенитет и самостоятельное развитие; 
2) международное положение России, ее место в мировом раз-

делении труда, специализации и кооперации производства, мировой 
торговле; 

3) самосохранение, самозащита и саморазвитие России как еди-
ного многонационального государства. 

Устойчивость экономики отражает прочность и надежность ее 
элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри си-
стемы, способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки». 

В самом общем виде «экономическая безопасность» зависит от 
совокупности факторов оптимального соотношения в масштабах 
структур государства, состояния экономики общества, содержания 
института власти и культуры общественной жизни. Она понимается 
как многоуровневое явление: экономическая безопасность личности – 
экономическая безопасность субъекта хозяйствования – экономиче-
ская безопасность региона или сферы хозяйственной деятельности – 
экономическая безопасность страны в целом. 

Уровни экономической безопасности: 
1) Российской Федерации в целом; 
2) региона или субъекта; 
3) предпринимателя или отрасли; 
4) отдельной личности. 
Чем устойчивее экономическая система (например, межотрас-

левая структура), соотношения производственного и финансово-
банковского капитала и т. д., тем жизнеспособнее экономика, а зна-
чит, и оценка ее безопасности будет достаточно высокой. 

Нарушение пропорций и связей между разными компонентами 
системы ведет к ее дестабилизации и является сигналом перехода 
экономики от безопасного состояния к опасному. 

 

Критерии экономической безопасности 
Критерии экономической безопасности – оценка состояния эко-

номики с точки зрения экономической безопасности: 
1) ресурсный потенциал и возможности его развития; 
2) конкурентоспособность экономики; 
3) целостность территории и экономическое пространство; 
4) суверенитет, независимость и возможность противостояния 

внешним угрозам; 
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5) уровень эффективности использования ресурсов, капитала и 
труда и его соответствие уровню в развитых странах, а также уровень, 
при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к 
минимуму; 

6) социальная стабильность и условия предотвращения и раз-
решения социальных конфликтов. 

Система показателей-индикаторов экономической безопас-
ности: 

1) состояние золотовалютных резервов; 
2) дефицит бюджета; 
3) государственный долг; 
4) норма безработицы, экономический рост; 
5) встроенность в мировую экономику; 
6) темпы инфляции; 
7) уровень и качество жизни; 
8) деятельность теневой экономики. 
Для экономической безопасности важное значение имеют не 

столько сами показатели, сколько их пороговые значения. 
Пороговые значения – это предельные величины, несоблюде-

ние которых препятствует нормальному ходу развития различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, 
разрушительных тенденций в области экономической безопасности. 

Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что 
весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 
своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 
достигаются не в ущерб другим. 

 

 
4.2. Классификация угроз экономической безопасности  

и меры по их предотвращению 
 

Разработка стратегии экономической безопасности, придание ей 
нормативного характера в процессе принятия политических и хозяй-
ственных решений, включение в механизм управления общественны-
ми процессами индикаторов, сигнализирующих о появлении угроз, 
эффективные меры по их отражению – таковы главные направления 
деятельности государства как гаранта экономической безопасности 
страны. 
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Разработка программы первоочередных мер по обеспечению эко-
номической безопасности России и практические шаги в этом направ-
лении должны опираться на четкое осознание современных угроз. 

Во внутриэкономической сфере безопасность связывается с 
природными, технико-технологическими, инфраструктурными, соци-
альными и другими факторами макро- и микроэкономического разви-
тия, с внутренним иммунитетом и внешней защищенностью от разно-
го рода дестабилизирующих и деструктивных воздействий. Во внеш-
неэкономической сфере экономическая безопасность характеризуется 
конкурентоспособностью страны на мировых рынках, устойчивостью 
ее валюты, финансовым положением государства. В условиях откры-
той экономики в процессе вовлечения ее в мировое хозяйство ключе-
вой проблемой становится экономическая независимость страны. 

Классификация угроз экономической безопасности представле-
на на рисунке. 

 
Классификация угроз экономической безопасности страны 

 

Исходя из реально сложившейся ситуации в российской эконо-
мике и наметившихся негативных тенденций в процессе ее регулиро-
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вания, можно выделить следующие ключевые экономические угро-
зы и определить меры их предотвращения: 

1. Усиление структурной деформации экономики. 
В целях исключения негативных явлений в структурной пере-

стройке экономики России на всех ее уровнях необходимо: 
а) определить целесообразность сохранения действующих 

предприятий в хозяйственных системах на макро- и региональном 
уровнях; 

б) установить перечень предприятий оборонного комплекса, 
целиком работающих по военному заказу и не подлежащих кон-
версии; 

в) определить предприятия, у которых контрольный пакет ак-
ций или «золотая акция» должны быть закреплены за государством в 
целях оказания влияния на принимаемые ими решения; 

г) привлекать иностранный капитал в различные отрасли и 
сферы воздействия на структурные сдвиги; 

д) законодательно определить так называемые «локомотивные» 
отрасли и сферы производства, способствующие формированию оп-
тимальной структуры экономики на всех уровнях.  

2. Снижение инвестиционной и инновационной активности. 
Инвестиционный и инновационный кризис на всех уровнях хо-

зяйствования можно преодолеть с помощью: 
а) выделения приоритетных направлений современного эконо-

мического роста (например, капитальное строительство); 
б) создания холдинговых компаний в виде строительно-

финансовых корпораций; 
в) формирования финансово-промышленных групп; 
г) осуществления мер по стимулированию частных инвестиций; 
д) создания условий для трансформации накоплений и сбере-

жений населения в инвестиции. 
3. Тенденции к превращению России и ее регионов в топливно-

сырьевую периферию развитых стран. 
К мерам по повышению уровня экономической безопасности 

страны в этой сфере можно отнести: 
а) усиление государственного контроля за движением и ис-

пользованием природных ресурсов; 
б) восстановление объема геологоразведочных работ; 
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в) широкую модернизацию добычи и первичной переработки 
топливно-сырьевых ресурсов; 

г) переход к ресурсосберегающим технологиям; 
д) увеличение доли экспортной валютной выручки, направляе-

мой на инвестиционные цели. 
4. Усиление импортной зависимости. 
Первоочередными мерами по ослаблению опасности импортной 

зависимости являются: 
а) финансовая поддержка со стороны государства отечествен-

ных производителей; 
б) применение гибкой системы таможенных пошлин; 
в) введение государственной монополии на ввоз лекарственных 

препаратов, алкоголя, табачных изделий, зерна, а также на вывоз 
нефти, нефтепродуктов, цветных металлов; 

г) пересмотр законодательной и нормативно-правовой базы 
внешней торговли, приведение ее в соответствие с мировой практи-
кой, нормами ВТО. 

5. Утечка российского капитала за границу. 
При разработке и реализации мер по устранению утечки капита-

ла из страны необходимо решить следующие проблемы: 
а) изучить мотивы утечки капиталов; 
б) разработать меры по возвращению «белого» капитала; 
в) выработать меры по предотвращению в дальнейшем утечки 

капитала. 
6. Чрезмерная открытость экономики. 
К мерам, способствующим ослаблению этой опасности, следует 

отнести: 
а) создание независимой государственной структуры по пред-

варительной экспертизе заключаемых крупномасштабных соглаше-
ний с иностранными партнерами; 

б) усиление государственного контроля за внешнеэкономиче-
ской деятельностью субъектов хозяйствования; 

в) ужесточение процедуры покупки акций иностранными инве-
сторами, определение в законодательном порядке для иностранных 
инвесторов не только приоритетных сфер вложения капитала, но и 
запретных отраслей. 
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4.3. Механизмы обеспечения национальной безопасности  
экономики страны 

1 

Совершенствование системы управления экономикой, обеспе-
чение ее безопасности требуют четкого определения задач федераль-
ного, регионального и местного уровней. 

Для поддержания экономической безопасности экономических 
реформ необходимо: 

1) создать нормативно-правовое пространство, новые институты 
управления; 

2) разработать механизм разрешения спорных вопросов и кон-
фликтных ситуаций, возникающих в сфере экономических отношений 
между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

3) развивать экономические и политические отношения со стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья с учетом взаимных интересов и 
обеспечения экономической безопасности России. 

Для решения поставленных задач необходимо разработать соот-
ветствующий механизм их реализации, систему организационно-
экономических и правовых мер по предотвращению экономических 
угроз. 

Механизмы обеспечения экономической безопасности2: 
1. Объективный и всесторонний мониторинг экономики на всех 

уровнях хозяйствования. 
2. Выработка пороговых, предельно допустимых значений соци-

ально-экономических показателей, несоблюдение которых приводит к 
нестабильности и социальным конфликтам в стране и ее регионах. 

3. Деятельность государства по выявлению и предотвращению 
внешних и внутренних угроз экономической безопасности на всех 
уровнях хозяйствования. 

Национальная экономическая безопасность включает две состав-
ляющие: 

1) внутреннюю материально-вещественную основу – достаточ-
но высокий уровень развития производительных сил, способный 
обеспечить существенно важную долю натуральных и стоимостных 
элементов расширенного воспроизводства национального продукта; 
                                                            
1  

2
 Экономическая безопасность : учеб. для вузов / под общ. ред. Л. П. Гон-

чаренко, Ф. В. Акулинина. М. : Юрайт, 2014. С. 129 – 133. 
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2) внутреннюю социально-политическую основу – достаточно 
высокий уровень общественного согласия в отношении националь-
ных целей, делающий возможным выработку и принятие стратегии 
социально-экономического развития, претворяемой в жизнь через 
государственную политику, устойчиво поддерживаемую большин-
ством населения. 

Экономическую безопасность страны невозможно обеспечить 
без учета следующих факторов: 

1) отношений собственности; 
2) состояния системы социально-экономических отношений 

(политических, таможенных, финансовых, технологических, инфор-
мационных, организационно-управленческих и пр.); 

3) стратификации общества (качества и образа жизни различ-
ных слоев и прежде всего наименее обеспеченных); 

4) уровня социальной напряженности (локальных конфликтов, 
забастовок); 

5) состояния существующих социальных институтов общества, 
компетентности должностных лиц различного ранга. 

Обеспечение экономической безопасности представляет собой 
систему мер, направленных на защиту общенациональных интересов 
России в сфере экономики, оказывающих регулятивное воздействие 
на нее и активное противодействие внешним и внутренним угрозам, 
откуда бы они не исходили. 

Среди них можно назвать информационно-аналитические 
меры – мониторинг имеющейся информации относительно уязвимо-
сти жизненно важных интересов и противодействия угрозам, выра-
ботку текущих и прогностических оценок развития экономических 
отношений в стране в плане предупреждения кризисных тенденций; 
разработку предложений о повышении эффективности системы обес-
печения экономической безопасности и др. 

Меры регулятивного воздействия: локализация и нейтрали-
зация угроз всем жизненно важным интересам страны, устранение 
кризисных тенденций в сфере обеспечения экономической безопас-
ности и др. 

Меры прямого противодействия: противодействие носителям 
всех угроз жизненно важным интересам страны, контроль за состоя-
нием экономических отношений в стране, программа выхода из эко-
номического кризиса и др.  
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Все эти методы представляют собой политику обеспечения эко-
номической безопасности. 

Разработка и реализация концепции экономической безопасно-
сти – это набор интеллектуальных инструментов и средств, позволя-
ющих разработать модель-документ и перейти к составлению проек-
та, содержащего последовательность конкретных практических дей-
ствий по обеспечению внешней и внутренней безопасности с учетом 
ее организационного, технического, правового, финансового, инфор-
мационного и специального обеспечения. 

Разница в отношениях с федеральным бюджетом некоторых ре-
гионов, появившаяся в середине 1990-х гг., ведет к невозможности 
реализации фундаментального конституционного принципа равно-
правия для всех субъектов Федерации. 

Сегодня ведется работа по приведению в соответствие с консти-
туцией России законов субъектов Федерации, но многие регионы 
идут на это крайне неохотно. 

Уровень социально-экономического развития в отсталых и сла-
боосвоенных районах с экстремальными природно-климатическими 
условиями продолжает падать в силу острой неконкурентоспособно-
сти местных производств и практически стихийного оттока населения 
из указанных районов.  

Наблюдается чрезмерная территориальная концентрация произ-
водственных сил в результате преимущественного размещения торго-
во-промышленного и банковского капитала в немногих высокоурба-
низированных зонах и крупнейших городах России, особенно в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

 

 
Дидактический материал 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что представляет из себя экономическая безопасность госу-
дарства? 

2. Какие угрозы экономической безопасности национальной 
экономики вы можете перечислить? 

3. Как можно охарактеризовать меры по обеспечению нацио-
нальной безопасности? 
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Задания 
Задание 1. Выберите исходные анализируемые показатели (не ме-

нее четырех) и проанализируйте их в динамике за 3 – 5 лет (см. табли-
цу). Информация для выбора критериев и анализа доступна на сайте 
Федеральной службы государственной статистики.  

Возможный перечень показателей для выбора из разделов ста-
тистического ежегодника представлен ниже: 

Раздел: НАСЕЛЕНИЕ 
Численность населения  
Среднегодовая численность населения  
Удельный вес городского и сельского населения в общей численно-
сти населения  
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
Соотношение браков и разводов  
Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения 
Распределение числа прибывших по направлениям передвижения  
Численность беженцев 

 

Раздел: ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 
Численность рабочей силы  
Уровень участия в рабочей силе  
Уровень участия в рабочей силе по полу и виду поселения в 2016 г.  
Среднегодовая численность занятых в экономике  
Численность безработных 
 

Раздел: ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
Валовой региональный продукт  
Валовой региональный продукт на душу населения  

 

Раздел: МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Основные показатели деятельности малых предприятий  

 

Раздел: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ 
Организации, выполняющие научные исследования и разработки  
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками  
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками, по категориям  
Численность исследователей с учеными степенями  
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Раздел: ФИНАНСЫ 
Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в 2012 – 2014 гг. 
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в 2011 – 2014 гг. 

 

Раздел: ИНВЕСТИЦИИ 
Инвестиции в основной капитал  
Инвестиции в основной капитал на душу населения  
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  

 
Динамика уровня безработицы 

 

Субъект 
Год 

Тр.баз Тпр.баз
2000 2001 2002 2003 

Белгородская область 2,80 1,74 3,08 3,81   
Брянская область 3,06 7,23 13,31 19,19   
Владимирская область 4,77 4,24 4,60 3,20   
Воронежская область 1,90 5,14 6,88 5,26   
Ивановская область 4,21 1,73 2,45 1,79   
Калужская область 0,98 3,07 0,65 1,23   
Костромская область 1,35 1,85 2,86 1,02   
Курская область 2,61 7,17 4,77 4,50   
Липецкая область 2,11 2,52 2,29 1,11   
Московская область 11,19 1,09 3,67 5,55   

Орловская область 7,44 7,92 3,45 2,92   
Рязанская область 10,17 8,77 2,51 2,63   
Смоленская область 1,65 1,78 0,84 0,82   
Тамбовская область 1,77 1,22 2,15 3,72   
Тверская область 2,42 3,09 1,23 1,42   
Тульская область 9,55 5,16 4,40 2,98   
Ярославская область 1,58 8,80 5,96 3,72   
Москва 11,91 1,71 2,27 1,74   

 

Примечание. Тр.баз – темп роста базисный; Тпр.баз – темп прироста ба-
зисный. 

 
1. Найдем нормированное значение 

 

                (4.1) ,
maxX

X
N i=
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где Xi – текущее значение фактора; Xmax – максимальное значение 
фактора. 

Например, по Владимирской области в 2000 г. N = 4,77/11,91 =            
= 0,400. 

2. Рассчитаем интегральный показатель экономической безопас-
ности (ИПЭБ). Для этого выберем две области (субъекта) и просчита-
ем по ним ИПЭБ. 

В современной литературе, посвященной обеспечению эконо-
мической безопасности, выделяют методику рейтинговой оценки 
стран (регионов) по состоянию экономической безопасности3, которая 
основана на расчете интегрального показателя экономической без-
опасности jR , определяемого по формуле 

,)1...()1()1( 22
2

2
1 njjjj xxxR −+−+−=                     (4.2) 

где njx  – отклонение стандартизированных (нормированных) значе-

ний показателей от некоторого эталона (нормированное среднее зна-
чение по ЦФО). 

По Владимирской области: вычисляем квадратный корень вы-
ражения (1 – (0,400 – 0,380))+… и т. д. согласно формуле (4.2). 

Минимальное значение jR  по региону свидетельствует о наилуч-

шем состоянии его экономической безопасности по отношению к 
другому.  

3. Сравните значение показателя по одному субъекту с другим и 
сделайте соответствующие выводы. 

 
Задание 2. Оцените уровень экономической безопасности субъ-

екта (региона) и заполните таблицы. 
Показатели рассчитывают за три предыдущих года. Фактиче-

ские значения сравнивают с пороговыми значениями. В случае, если 
пороговые значения не определены, значение показателя приводят в 
динамике.  

 

                                                            
3

 Основы экономической безопасности : Государство, регион, предприя-
тие, личность / под ред. Е. А. Олейникова. М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 
1997. С. 47 – 55. 
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1. Способность экономики региона к устойчивому росту 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 
1.1. Темпы роста ВРП к соответствующему  
периоду прошлого года, %  

  

1.2. Объем ВРП на душу населения, тыс. руб.    
1.3. Объем продукции, произведенной предприяти-
ями промышленности (в % к соответствующему 
периоду прошлого года) 

  

1.4. Объем розничного товарооборота, % к ВРП    
1.5. Объем продукции сельского хозяйства, произ-
веденной предприятиями (в % к соответствующему 
периоду прошлого года) 

  

1.6. Инвестиционный капитал, % к ВРП    
1.7. Доля в промышленном производстве, %: 

– машиностроения  
– обрабатывающей промышленности  
– металлургии 

  

1.8. Доля новых видов продукции в общем объеме 
выпуска, % 

  

1.9. Средства консолидируемого бюджета, % к об-
щему объему инвестиций: 

– федеральный бюджет, %  
– субъект, %  
– местный бюджет, % 

  

1.10. Кредиторская задолженность предприятий,  
% к ВРП  

  

 
 

2. Устойчивость финансовой системы 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 
2.1. Дефицит бюджета, % к ВРП    
2.2. Индекс потребительских цен, %    
2.3. Объем внутреннего долга, % к ВРП    
2.4. Объем внешнего долга, % к ВРП    
2.5. Доходы консолидируемого бюджета    
2.6. Расходы консолидируемого бюджета    
2.7. Безвозмездные перечисления в доходную 
часть консолидируемого бюджета  
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3. Внешнеэкономическая безопасность 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 
3.1. Отношение импорта к экспорту, %    
3.2. Доля импорта во внутреннем потреблении 
населения, %, в том числе продовольствия  

  

3.3. Доля импорта в общем объеме импорта: 
– мясных продуктов  
– молочных продуктов  
– растительного масла  
– овощей  
– фруктов  

  

3.4. Доля импорта в потреблении: 
– мясных продуктов  
– молочных продуктов  
– растительного масла  
– овощей  
– фруктов  

  

 
 

4. Поддержание научного потенциала региона 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 
4.1. Ассигнования на науку, % к ВРП   
4.2. Количество студентов на 10 тыс. чел. населения   
4.3. Численность работающих в науке (в % к заня-
тым в экономике) 

  

4.4. Расходы на образование, % к ВРП   

 
 

5. Демографическая безопасность 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 
5.1. Естественный прирост населения, на 1000 чел.   
5.2. Коэффициент рождаемости   
5.3. Коэффициент смертности   
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Окончание таблицы 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

5.4. Младенческая смертность   
5.5. Уровень депопуляции (количество рожденных 
к количеству умерших) 

  

5.6. Сальдо миграции, тыс. чел.   
 

 

6. Уровень бедности и безработицы 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 
6.1. Численность населения с доходами ниже про-
житочного минимума (в % к общей численности 
населения) 

  

6.2. Соотношение денежных доходов 10 % наибо-
лее и 10 % наименее обеспеченного населения, раз 

  

6.3. Уровень официальной безработицы, в % от 
экономически активного населения 

  

6.4. Средний размер пенсий, с учетом  
компенсационных выплат, руб. 

  

6.5. Минимальная зарплата, руб.   
6.6. Средняя зарплата, руб.   
6.7. Прожиточный минимум, руб.   
6.8. Стоимость набора из 25 основных продуктов 
питания, руб. 

  

 
 

7. Качество жизни 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 
7.1. Расходы на здравоохранение, % к ВРП   

7.2. Количество психических патологий на 1000 чел.   
7.3. Обеспеченность жильем, м2   

7.4. Количество преступлений на 1000 чел. населения   
7.5. Выбросы вредных веществ на 1 жителя, т   
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Окончание таблицы 
 

Показатель 
Выбранная область 

Пороговое 
значение 

Фактическое 
значение 

7.6. Расходы на культуру, % к ВРП   

7.7. Продолжительность жизни, лет   
7.8. Потребление основных продуктов питания на 
душу населения за год, т: 

– мясо 
– молочные продукты 
– яйца, шт. 
– хлебобулочные изделия 

  

 
 

Тема 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
5.1. Регион в современном представлении институциональной 

экономики 
 

Сегодня перед региональной политикой в России стоит необхо-
димость радикального обновления, поиска и выбора новой парадиг-
мы, которая смогла бы адекватно отразить новые экономические, со-
циальные, политические и иные общественные процессы и преобра-
зования в пространстве страны.  

Некоторые вопросы, касающиеся указанного направления, рас-
смотрены в работах таких видных зарубежных специалистов, как       
Б. Карлоф1, А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд2, а также в монографиях и 
научных трудах отечественных исследователей: Г. В. Гутмана, А. Е. 
Илларионова, В. А. Кретинина, Ю. Н. Лапыгина, А. И. Муратова3 и 
других ученых. 
                                                            

1
 Маккей Х. Как уцелеть среди акул : опередить конкурентов в умении 

продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки // Деловая стратегия : 
Концепция, содержание, символы : пер. с англ. – Уфа : Акад. менеджмента ; М. : 
Экономика, 2004. С. 240 – 242. 

2
 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искус-

ство разработки и реализации стратегии : учеб. для вузов / под ред. Л. Г. Зайце-
ва, М. И. Соколовой. М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 2008. С. 71 – 88. 

3
 Стратегия развития муниципалитета / под общ. ред. Г. В. Гутмана и                 

А. Е. Илларионова. М. : ЮРКНИГА, 2003. С. 125 – 126. 
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Коренные разнохарактерные перемены в стране, как справедли-
во отметил академик А. Г. Гранберг, отразились на отечественной ре-
гионалистике, по-видимому, в большей степени, чем на других соци-
ально-экономических науках4. 

Но прежде чем рассматривать региональную экономическую 
политику как категорию, необходимо определиться с родовыми по-
нятиями «регион», «политика», «экономика» и «региональная поли-
тика».  

В отечественной научной литературе понятие «регион» тракту-
ется по-разному. Отчасти это связано с наличием термина-близнеца 
«район», но в большей мере многообразие дефиниций обусловлено 
исключительной сложностью и многоаспектностью самого явления.         
С одной стороны, регион – это многомерная экономико-эколого-
социальная система, в принципе поддающаяся только междисципли-
нарному исследованию, позволяющему представить регион как явле-
ние во всей его многомерности, сложности и противоречивости.               
С другой стороны, регионы – это звенья территориальной (простран-
ственной) структуры экономики страны, особый тип сложных соци-
ально-экономических систем, появляющихся на базе взаимозависи-
мого развития производства, населения и ресурсной базы, в результа-
те которого возникает новое качественное состояние объекта, которое 
выступает как изменение его состава или структуры (т. е. возникно-
вение, трансформация или исчезновение его элементов и связей)5. 
Кроме того, содержательная и сущностная составляющие определе-
ний обусловлены позицией отдельных учёных, решаемыми ими зада-
чами. Вот почему сегодня можно насчитать до сотни определений 
понятий «район» – «регион».  

Анализ представленных в экономической и географической ли-
тературе мнений ученых позволяет утверждать существование не-
скольких сформировавшихся основных подходов к обоснованию 
сущности содержания категории «регион». Как справедливо отмечает 

                                                            
4 Гранберг А. Г. Региональная экономика и региональная наука в Совет-

ском Союзе и России // Региональная экономика и социология. 1994. № 1. С. 7 – 27 ; 
Его же. Региональная экономика и региональная наука в России: десять лет спу-
стя // Региональная экономика и социология. 2004. № 1. С. 97 – 98. 

5
 Мартыненко Т. Государственная собственность: региональный аспект // 

Экономист. 2010. № 1. С. 68 – 75. 
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О. С. Пчелинцев, на вопрос: «Что такое регион?» – ответ у экономи-
стов варьируется от «очень большого предприятия» до «маленького 
государства»6.  

Объекты государственной региональной политики (ГРП) – 
это территориальные образования, в границах которых осуществляет-
ся государственное управление и местное самоуправление. Состав 
объектов определяется административно-территориальным устрой-
ством и экономическим районированием страны. 

Субъектами ГРП являются органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, которые в границах своей компе-
тенции решают проблемы социально-экономического развития реги-
онов. 

Цель государственного регулирования развития регионов – 
обеспечение максимально возможного использования потенциала ре-
гиона на основе оптимального сочетания государственных и регио-
нальных интересов. 

Задачи территориального регулирования экономики на  со-
временном этапе можно свести к следующим основным группам: 

Во-первых, необходимо обеспечить эффективную территори-
альную специализацию, которая ведет к повышению эффективности 
экономики страны. До сих пор специализация производства осу-
ществлялась с отраслевых позиций. В новых условиях задача состоит 
в том, чтобы обеспечить рациональную специализацию той или иной 
территории на выпуске определенной продукции, выгодной с народ-
но-хозяйственных позиций. Рациональное размещение производства 
по территории страны – это в первую очередь задача центральных и 
региональных органов власти, но отнюдь не отраслевых министерств. 

Во-вторых, решить проблему организации регионального хозяй-
ства как единого целого – это одна из главных задач государственных 
органов управления республиканского уровня. К решению этой про-
блемы примыкают: 

‒ вопросы сбалансированного развития хозяйства на террито-
рии региона; 

‒ обеспечение пропорциональности в производстве продукции 
на территории; 
                                                            

6
 Пчелинцев О. С. Региональная экономика в системе устойчивого разви-

тия. М. : Наука, 2004. С. 22. 
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‒ обеспечение сбалансированности производства с наличными 
производственными ресурсами; 

‒ задачи рационального использования трудовых и других ви-
дов производственных ресурсов. 

В-третьих, повысить уровень жизни населения, проживающего 
в регионе. При этом следует учесть, что сами требования к стандар-
ту жизни различны в разных районах страны в силу разнообразия 
природно-климатических, национально-этнических и прочих фак-
торов.  

К этому кругу проблем тесно примыкают проблемы экологии и 
охраны окружающей среды, а также проблемы развития социальной 
инфраструктуры. 

Для эффективного решения комплекса задач регионального раз-
вития государственные органы располагают, по крайней мере, тремя 
формами воздействия: 

1) прямое участие государства в создании и совершенствовании 
инфраструктуры региона; 

2) трансферты регионам из федерального бюджета на цели со-
циального и экономического развития; 

3) административные меры ограничительного и поощрительного 
характера. 

Прямое государственное участие в создании производственной 
и социальной инфраструктуры в регионе возможно как с помощью 
прямых государственных ассигнований, так и путем участия государ-
ства в обществах смешанной экономики. Кроме того, государство 
влияет на размещение производства в регионах, финансируя особо 
важные предприятия и промышленные комплексы.  

 
5.2. Экономическая политика в структуре стратегии развития  

социально-экономических систем 
 

Региональная политика – это государственные мероприятия по 
перераспределению ресурсов между регионами страны ради заданных 
целей7. В документе Правительства РФ зафиксировано следующее 
определение: «Под региональной политикой понимается система це-
                                                            

7
 Лившиц А. Я., Новиков А. В. Региональная стратегия России // Регион: 

экономика и социология. 1994. № 3. С. 38. 
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лей и задач органов государственной власти по управлению полити-
ческим, экономическим и социальным развитием регионов страны, 
механизм их реализации»8.  

В. В. Котилко подчеркивает, что региональная политика – это 
прежде всего особый вид государственной политики, которую осу-
ществляют специальные уполномоченные институты9. В контексте 
данных определений субъектом региональной политики выступает 
исключительно государство в лице «специально уполномоченных 
институтов». Оно – творец региональной политики, суверен, право-
вая и политическая сила. Судьбу региона решает только федераль-
ный центр. 

Сущность проводимой Центром региональной политики очень 
точно обозначена С. А. Суспицыным: «В настоящее время реальная 
практика региональной политики в России состоит в том, что она 
подчинена в основном задачам исправления отрицательных послед-
ствий для отдельного региона мероприятий общегосударственной 
социально-экономической политики, разрабатываемых на федераль-
ном уровне и зачастую не учитывающих специфику конкретных ре-
гионов и частную инициативу, исходящую «снизу». Задачи соб-
ственно региональной политики – повышение уровня жизни населе-
ния и уменьшение территориальной дифференциации социально-
экономического развития – отодвигаются на второй план»10. Трудно 
не согласиться, что вмешательство государства в рамках региональ-
ной политики должно быть направлено на решение социальных и 
политических проблем, а экономические проблемы лучше решает 
рынок. 

Региональная экономическая политика (РЭП) включает:  
– бюджетную и налоговую политику;  

                                                            
8

 Об основных положениях региональной политики в Российской Федера-
ции : Указ Президента Рос. Федерации от 03 июня 1996 г. № 803 // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2756. 

9
 Котилко В. В. Региональная экономическая политика : учеб. пособие. М. : 

Изд-во РДЛ, 2001. 272 с.  
10 Суспицын С. А. Пространственная результативность государственного ре-

гулирования // Регион: экономика и социология. 2007. № 2. С. 8 ; Явлинский Г. А. 
Экономическая политика: институты, конкуренция и экономический рост // Муни-
ципальная экономика. 2010. №1 (41). C. 2 – 17. 
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– планирование, прогнозирование в регионе; 
– создание и реализацию целевых программ; 
– использование природных ресурсов и распоряжение собствен-

ностью региона; 
– размещение производительных сил; 
– управление структурой производства; 
– политику развития региональных комплексов; 
– контрольно-аналитическую деятельность; 
– информационное обеспечение. 
Существует целый ряд инструментов государственной регио-

нальной политики: 
– средства, идущие на сдерживание размещения новых пред-

приятий в перенаселенных регионах; 
– пространственное распределение деятельности государства в 

области экономического развития; 
– стимулирование деятельности компаний путем финансовой 

поддержки; 
– формирование инфраструктуры; 
– «мягкие» меры по стимулированию развития. 
Прямое регулирование территориального развития осуществ-

ляется с помощью: 
– государственных инвестиций, дотаций и субвенций; 
– контрактной системы; 
– квот, нормативов; 
– регулирования цен; 
– финансирования через специальные фонды развития и мест-

ный бюджет. 
Сегодня повышается роль косвенного регулирования терри-

ториального развития с помощью финансово-кредитной и налоговой 
политики, амортизационной политики, а также через внебюджетные 
фонды. 

Внутрирегиональное экономическое действие и межрегиональ-
ное экономическое взаимодействие связаны с проведением опреде-
ленной региональной экономической политики на федеральном и 
особенно региональном уровнях. Только при таком подходе удается 
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сформулировать модель принятия решений, которая способна гене-
рировать, аккумулировать и эффективно воспринимать как общена-
циональные, так и региональные интересы и потребности, определяя 
перспективы развития регионов (рис. 5.1).  

 

 
 

Рис. 5.1. Система перспектив экономического развития регионов 
 
В целом можно констатировать, что РЭП аккумулирует и пере-

рабатывает элементы (аспекты) «частных» региональных политик: 
промышленной, инвестиционной, аграрной, предпринимательской, 
финансово-бюджетной, инновационной, а также связанных с ними 
этнодемографической, социальной, экологической, информационной, 
территориальной (рис. 5.2)11.  

 
 

                                                            
11

 Построено по: Адухов А. Реформирование экономики и взаимодействие 
центра и регионов Российской Федерации // Вопросы экономики. 2006. № 6.             
С. 121. 
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Рис. 5.2. Состав федеральной и региональной 
экономической политики 

 
Дидактический материал 

 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под региональной экономической политикой? 
2. Каковы основные направления государственной региональной 

политики? 
3. Что включает в себя федеральная и региональная экономиче-

ская политика? 
 

Задание 
Осуществите пространственную оценку зависимости валового 

регионального продукта по субъектам Центрального федерального 
округа от ряда факторов (Среднегодовая численность занятых; Сред-

Федеральная экономическая  
политика 

Внешнеэкономическая политика 

Таможенная политика 

Институциональная политика 

Макроэкономическая политика: 
– структурная политика; 
– политика экономической безопасности 

Инвестиционная политика 

Отраслевая политика: 
– отраслевая структурная политика; 
– амортизационная политика 

Пространственная политика 

Финансово-бюджетная политика: 
– налоговая политика; 
– межбюджетные отношения 

Региональная экономическая  
политика 

Промышленная политика 

Аграрная политика 

Предпринимательская политика 

Политика занятости 

Инновационная политика 

Финансово-бюджетная политика 

Территориальная политика 

Налоговая политика 
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немесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций; Инвестиции в основной капитал) на основе корреляци-
онного анализа (см. таблицу). Сделайте соответствующие выводы. 

 
Основные социально-экономические показатели субъектов ЦФО 

 

Субъект 

Средне-
годовая 
числен-
ность 

занятых, 
тыс. чел.

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная  
заработная  

плата работни-
ков организа-
ций, руб. 

Инвестиции  
в основной  
капитал,  
млн руб. 

Валовой  
региональный

 продукт,  
млн руб. 

Центральный  
федеральный округ 21181,9 45943 3795986 22713911,1 
Белгородская область 756,8 27091 143802 686357,0 
Брянская область 540,6 22923 68320 269933,3 
Владимирская область 647,4 25135 78456 357913,1 
Воронежская область 1094,8 26335 270999 823133,6 
Ивановская область 447,1 22144 22616 171019,5 
Калужская область 508,9 31667 80081 334825,7 
Костромская область 293,2 22989 26474 157705,7 
Курская область 520,6 25327 89662 335300,3 
Липецкая область 565,5 26214 128011 457558,0 
Московская область 3377,0 42656 634692 3213873,1 
Орловская область 330,2 23127 47873 205763,5 
Рязанская область 505,5 27261 51070 316080,1 
Смоленская область 443,9 25097 59899 257098,9 
Тамбовская область 492,1 22795 106829 344879,6 
Тверская область 608,5 26193 89642 341202,5 
Тульская область 731,5 29402 112561 476649,3 
Ярославская область 626,6 28520 81915 432019,9 
г. Москва 8692,0 71379 1703085 13532598,0 

 
Корреляция (от лат. correlatio – соотношение, взаимосвязь), 

корреляционная зависимость – взаимозависимость  двух или несколь-
ких случайных величин. Суть ее заключается в том, что при измене-
нии значения одной переменной происходит закономерное изменение 
(уменьшение или увеличение) другой(-их) переменной(-ых)12. 
                                                            

12
 Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики : 

учебник. 2-e изд., испр. и доп. М. : ИНФРА-М, 2011. С. 141 – 150.  
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Показатель корреляции. Коэффициент корреляции r характе-
ризует величину, отражающую степень взаимосвязи двух переменных 
между собой. Он может варьироваться в пределах от –1 (отрицатель-
ная корреляция) до +1 (положительная корреляция). Если коэффици-
ент корреляции равен 0, то это говорит об отсутствии корреляцион-
ных связей между переменными. Причем если коэффициент корреля-
ции ближе к 1 (или –1), то говорится о сильной корреляции, а если 
ближе к 0, то о слабой. 

При положительной корреляции увеличение (или уменьшение) 
значений одной переменной ведет к закономерному увеличению (или 
уменьшению) другой переменной, т. е. взаимосвязи типа увеличение – 
увеличение (уменьшение – уменьшение). 

При отрицательной корреляции увеличение (или уменьшение) 
значений одной переменной ведет к закономерному уменьшению 
(или увеличению) другой переменной, т. е. взаимосвязи типа увели-
чение – уменьшение (уменьшение – увеличение). 

Значение коэффициента корреляции определяет тесноту взаимо-
связи между переменными: 

Y < 0,3 – слабая взаимосвязь;  
0,3 < Y < 0,5 – средняя взаимосвязь; 
0,5 < Y < 0,7 – заметная взаимосвязь; 
0,7 < Y < 1 –  сильная взаимосвязь; 
Y = 1 – функциональная взаимосвязь,  

где Y – зависимая переменная.  
Для расчетов можно использовать программный продукт Microsoft 

Excel.  
Один из способов, с помощью которого можно провести корре-

ляционный анализ, – использование функции КОРРЕЛ. Сама функция 
имеет общий вид КОРРЕЛ (массив1; массив2). 

1. Выделяем ячейку, в которой должен выводиться результат 
расчета. Кликаем по вкладке «Формулы», далее выбираем на вкладке 
«Другие функции» – «Статистические» и в развернутом списке пере-
ходим к функции «КОРРЕЛ» и нажимаем «ОК» (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Выбор функции КОРРЕЛ в программном продукте Microsoft Excel 

 
2. Открывается окно аргументов функции. В поле «Массив1» 

вводим координаты диапазона ячеек одного из значений, зависимость 
которого следует определить. В нашем случае – значения в колонке 
«Валовой региональный продукт». Для того чтобы внести адрес мас-
сива в поле, просто выделяем все ячейки с данными в вышеуказанном 
столбце (рис. 5.4). 

3. В поле «Массив2» нужно внести координаты второго столбца, 
в нашем случае – Среднегодовая численность занятых; Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата работников организа-
ций; Инвестиции в основной капитал. Точно так же, как и в предыду-
щем случае, заносим данные в поле. 

4. Нажимаем на кнопку «OK». 
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Рис. 5.4. Выбор массива данных для анализа  
в программном продукте Microsoft Excel 

 
Значение коэффициента корреляции в виде числа должно по-

явиться в заранее выбранной ячейке. Данные операции необходимо 
проделывать с каждым показателем. На основе полученного значения 
следует сделать выводы о зависимости, оценить ее уровень и описать 
возможные причины (при корреляции свыше 0,5) влияния фактора на 
результирующую компоненту (Валовой региональный продукт). 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

 

1. Формирование новой российской государственности. 
2. Экономическое управление и администрирование. 
3. Структура органов государственной власти. 
4. Правовые основы регионального управления. 
5. Организационные формы управления региональной экономикой. 
6. Значение и задачи повышения эффективности регионального 

управления. 



 
 

115 
 

7. Региональная политика современной России. 
8. Методы государственного регулирования социально-экономи-

ческого развития регионов. 
9. Межрегиональные договорные отношения. 

10. Место и роль федеральных целевых программ в решении за-
дач региональной политики России. 

11. Проблемы развития программно-целевого подхода к решению 
задач развития регионов. 

12. Правовые основы антикризисного управления. 
13. Законодательная база несостоятельности (банкротства) в России. 
14. Арбитражный процесс по делам о несостоятельности (банк-

ротстве) предприятия. 
15. Социальные вопросы в законодательстве России о несостоя-

тельности (банкротстве) предприятия. 
16. Механизм государственного регулирования кризисного со-

стояния российских предприятий. 
17. Правовые основы местного самоуправления. 
18. Зарубежный опыт государственного регулирования террито-

риального развития. 
19. Формы и механизмы межрегиональной интеграции. 
20. Приоритеты современной региональной политики. 
21. Государственная селективная поддержка регионов. 
22. Нормативно-правовые основы государственного регулирова-

ния территориального развития. 
23. Трансферты в российской системе «бюджетного федерализма». 
24. Особенности моделей межбюджетных отношений. 
25. Финансовые отношения государства и регионов. 
26. Государственное устройство России: реалии и перспективы 

развития. 
27. К вопросу о финансовой устойчивости регионов. 

  

 
СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Основные экономические школы о роли государства в эко-

номике. 
2. Цели государственного регулирования национальной эконо-

мики. Пропорции и диспропорции в экономике. 
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3. Роль государственного регулирования экономики в хозяй-
ственном механизме. 

4. Объекты и субъекты государственного регулирования эко-
номики. 

5. Методы государственного регулирования экономики. 
6. Формы государственного регулирования экономики. Пределы 

государственного регулирования. 
7. Особенности государственного регулирования в современной 

российской экономике. 
8. Разработка программ в рыночной экономике. Государствен-

ные программы в экономике России. 
9. Понятие, виды и задачи планирования. 

10. Использование прогнозов в государственном регулировании. 
11. Государственное регулирование отношений собственности. 
12. Структура государственного сектора и его основные черты. 
13. Государственная поддержка предпринимательства. 
14. Государственное антимонопольное регулирование. 
15. Государственное предпринимательство. 
16. Промышленная политика как условие развития материально-

го производства. 
17. Государственное регулирование материального производства. 
18. Государственное регулирование инвестиций. 
19. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
20. Структурная политика государства. 
21. Государственное регулирование естественных монополий. 
22. Бюджетное регулирование. 
23. Проблема сбалансированности бюджета. 
24. Налоги как инструмент финансовой политики государства. 
25. Денежно-кредитное регулирование. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. К числу финансовых инструментов государственного макро-

экономического управления относятся: 
а) тарифное регулирование; 
б) объем и структура денежной массы, параметры денежного 

обращения; 
в) бюджетное регулирование. 
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2. Социальные группы людей, более всего нуждающиеся в госу-
дарственной поддержке в условиях быстрой инфляции: 

а) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен; 
б) лица с фиксированными номинальными доходами; 
в) предприниматели, производящие потребительские товары; 
г) участники «теневой» экономики. 
3. Реальное ежегодное увеличение ВНП или других макроэко-

номических показателей, которые периодически публикуются стати-
стическими органами, – это: 

а) потенциальный рост; 
б) фактический рост; 
в) среднесрочный рост; 
г) долгосрочный рост. 
4. Сбережения – это: 
а) имущество товаропроизводителей и сбережения населения; 
б) фактические кассовые остатки всех субъектов хозяйственной 

деятельности; 
в) часть дохода экономических агентов, не израсходованная в 

данный период времени; 
г) часть дохода, вложенная в ценные бумаги. 
5. Законодательные органы в России на федеральном уровне 

представлены парламентом, именуемым: 
а) Правительством; 
б) Федеральным Собранием; 
в) Федеральным Правительством. 
6. Парламент страны принимает: 
а) постановления и распоряжения; 
б) кодексы законов и федеральные законы; 
в) приказы и распоряжения. 
7. Правительство реализует экономические функции и полномо-

чия через систему федеральных государственных органов управления 
в лице: 

а) представителей Совета Федерации; 
б) отраслевых и функциональных федеральных министерств и 

федеральных служб, агентств; 
в) профильных комитетов Государственной думы. 
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8. По признаку истоков, оснований своего действия институты 
управления делятся на два класса: 

а) государственные и негосударственные; 
б) нормативно-правовые (формальные) институты и социально-

культурные институты; 
в) государственные и общественные. 
9. Фискальная политика, проводимая государством, влияет: 
а) только на предприятия теневого сектора; 
б) только на коммерческие фирмы; 
в) на все макроэкономические субъекты; 
г) только на предприятия государственного сектора экономики. 

10. Подсистема целей госрегулирования переходной экономики 
на глобальном уровне не включает в себя: 

а) активизацию местных администраций и органов самоуправ-
ления в реформировании экономики; 

б) расширение экспортного потенциала. 
11. Подсистема целей госрегулирования переходной экономики 

на макроуровне не включает в себя: 
а) выход из трансформационного спада, переход к оживлению, 

подъему и экономической стабилизации; 
б) приватизацию малых и средних предприятий. 

12. Вид экономического потенциала, который формируется в про-
цессе взаимодействия природных и трудовых ресурсов, основного ка-
питала и научно-технического прогресса: 

а) производственный; 
б) природно-ресурсный; 
в) научно-технический; 
г) трудовой. 

13. Управление можно представить в виде совокупности следу-
ющих функций:  

а) планирование, учет и контроль, анализ; 
б) документирование и анализ;  
в) процессы и технологии;  
г) калькулирование, контроль и результат.  

14. Законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов 
личности, общества, государства, взаимная ответственность – это:  

а) причины обеспечения экономической безопасности; 
б) принципы обеспечения экономической безопасности;  
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в) объекты обеспечения экономической безопасности;  
г) субъекты обеспечения экономической безопасности.  

15. Международная, национальная, локальная, частная – это:  
а) причины экономической безопасности;  
б) уровни экономической безопасности;  
в) объекты экономической безопасности;  
г) субъекты стоимости экономической безопасности.  

16. Состояние экономики внутри страны, складывающееся между 
регионами и отраслями, – это_______________ экономическая без-
опасность:  

а) локальная;  
б) квартальная;  
в) общая;  
г) запланированная.  

17. Отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП, объем экс-
порта на душу населения – это:  

а) трансформаторы, определяющие степень задолженности страны;  
б) индикаторы, определяющие степень открытости экономики;  
в) показатели, определяющие степень платежеспособности;  
г) показатели, определяющие степень развития общества.  

18. Рабочая сила, производственные ресурсы, природа, техно-
логия – это:  

а) причины застоя;  
б) факторы экономического роста;  
в) показатели прибыльности;  
г) незаконные категории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Освоив материал учебного пособия, студенты смогут получить 
достаточно точную информацию об особенностях государственного 
регулирования национальной экономики. В издании обобщены ос-
новные направления теории, методологии, истории, политики, про-
гноза, касающиеся регулирования экономической и связанных с ней 
сфер страны. Хотелось бы обратить внимание на тенденции протека-
ющих в России экономических процессов и зависящие от них основы 
проводимой политики государства, оказывающей влияние на нацио-
нальное, региональное и муниципальное развитие. 

Каждый грамотный человек должен не только знать проблемы и 
тенденции развития экономики своего города, региона, но и пред-
ставлять себе проблемы экономического развития своей страны в це-
лом, что также является одной из главных задач пособия. Овладев 
этими знаниями, студенты смогут конструктивнее решать встающие 
перед ними вопросы. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Акселератор – показатель, характеризующий изменение объе-
мов капиталовложений, вызванных изменением объемов потреби-
тельских расходов в экономике. Суть принципа акселерации  заклю-
чается в том, что динамика потребительских расходов в экономике 
воздействует на динамику объемов инвестиций: значительный рост 
потребительских расходов стимулирует инвестиционную активность, 
и наоборот. 

Амортизация – снижение стоимости капитальных  ресурсов в 
течение определенного периода их функционирования и  постепенное 
перенесение их стоимости на производимый продукт; целевые отчис-
ления денежных средств и их накопление для последующего исполь-
зования на возмещение взноса основных фондов. 

Антимонопольная политика государства – деятельность гос-
ударства, направленная на формирование конкурентной рыночной 
среды; реализуется в первую очередь в совокупности антимонополь-
ных (антитрестовских) законов, которые призваны установить «пра-
вила игры» на конкурентном рынке. 

Баланс народного хозяйства – система балансовых таблиц, 
представляющая собой количественное описание взаимосвязей физи-
ческих величин в экономике. При макроэкономическом описании ис-
пользуются следующие важнейшие таблицы: баланс валового обще-
ственного продукта, баланс национального дохода, баланс основных 
фондов и других элементов национального богатства, баланс трудо-
вых ресурсов, баланс капиталовложений и расчета накоплений.  

Банк центральный – государственное учреждение, которое ре-
гулирует и контролирует денежное обращение, финансовые рынки и 
институты. 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором 
часть экономически активного населения не может приложить свою 
рабочую силу, становится «излишним» населением. 

Бюджетирование экономического развития – разработка и 
реализация государственного бюджета страны – основного документа 
по реальному управлению экономическим развитием страны. 
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Бюджет развития – важная составная часть расходов государ-
ственного бюджета, отражающая расходы государства на развитие 
потенциала общественного производства. 

Бюджетный дефицит – превышение государственных расходов 
над доходами. Его можно рассматривать как дополнительный внут-
ренний спрос со стороны государства.  

Бюджетный федерализм – способ организации межбюджетных 
отношений, который предполагает автономное функционирование 
бюджетов отдельных уровней власти, основанное на законодательно 
сформулированных нормах, и позволяет центральным органам власти 
выполнять функции по сплочению отдельных регионов в единое це-
лое, а местным органам власти проявлять свою самостоятельность в 
распоряжении финансовыми ресурсами в соответствии с мерой их 
компетенции и ответственности за выполнение возложенных на них 
обязательств по оказанию услуг общественного характера. 

Бюджетная политика – политика государственных расходов, 
налоговых ставок и государственных займов, способ регулирования 
уровня государственных доходов и расходов в целях воздействия на 
общий уровень экономической активности, поддержания рыночного 
равновесия и стимулирования развития отдельных сфер националь-
ной экономики. Реализуется путем разработки и реализации государ-
ственного бюджета, представляющего собой концентрированное вы-
ражение экономической политики.   

Бюджетная система – совокупность бюджетов отдельных уров-
ней государственной власти, порядок их разработки, методы формиро-
вания доходной и расходной частей. Основу бюджетной системы стра-
ны формируют федеральный бюджет и консолидированный бюджет. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – валовая рыночная стои-
мость товаров и услуг, произведенных на территории страны за опреде-
ленный период времени (обычно за год). ВВП – итоговый результат 
функционирования национальной экономики за год; может быть изме-
рен через национальное производство, доходы и конечное потребление.  

Валовой внутренний продукт, измеренный через конечное 
потребление, – совокупная рыночная стоимость товаров и услуг, 
приобретенных агентами производственной деятельности. Его можно 
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также назвать совокупным спросом, или совокупными расходами, в 
которые включаются государственные потребительские расходы, по-
требление частного сектора, суммарные инвестиции и сальдо экс-
портно-импортных расходов. 

Валютная политика – совокупность мероприятий, осуществляе-
мых в сфере международных, валютных и других экономических отно-
шений в соответствии с текущими и стратегическими целями страны.  

Валютное регулирование – установление соотношения внут-
ренней валюты и важнейших иностранных валют, определение по-
рядка обращения иностранной валюты внутри страны, международ-
ные расчеты, система обязательных платежей в валюте, влияние ва-
лютного регулирования на экономическую динамику  и пр. 

Внешнеэкономическая политика – совокупность действий 
властных органов по определению места страны в системе междуна-
родного разделения труда, постановке целевых показателей в этой 
области и принятию соответствующих мер по достижению намечен-
ных целей. 

Временная граница прогнозирования – временной период, на 
который дается прогноз. Обычно выделяют долгосрочный, средне-
срочный и краткосрочный прогнозы.  

Выходные показатели индикативного плана – наиболее важ-
ные экономические показатели, отражающие конечное (после выпол-
нения плана) состояние экономики.  К их числу относятся:  

– важнейшие целевые ориентиры социально-экономического 
развития страны; 

– рычаги (или средства) воздействия государственных органов 
на развитие экономики и социальных процессов; 

– необходимые объемы производственных, трудовых и финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации намеченных мероприятий.  

Генеральная схема развития и размещения производитель-
ных сил страны – комплексный документ, отражающий рациональное 
развитие производства, а также его размещение на территории страны.  

Генетический прогноз – предвидение будущего состояния объ-
екта, основанное на анализе предыстории его развития. Получается 
путем выделения его главных объясняющих факторов, выявления 
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тенденций в их динамике и взаимосвязи и на этой основе рассчитыва-
ется будущее состояние прогнозируемого объекта. Целевые установ-
ки развития объекта прогнозирования при этом подходе не играют 
особой роли и не принимаются во внимание.  

Государственные займы – получение государством на воз-
вратной основе и на определенный срок денежных средств.  

Государственные заказы – закупка государством товаров и 
услуг для нужд собственного потребления через систему государ-
ственных рынков.  

Государственный сектор – это государственные предприятия, 
занятые производством продукции (оказанием услуг) общего поль-
зования.  

Государственное регулирование экономики – деятельность 
органов власти по воздействию на процесс общественного воспроиз-
водства в целях достижения общественно полезных результатов. Ре-
гулированию подлежат три взаимосвязанных элемента воспроизвод-
ственного процесса: ресурсы, производство и распределение продук-
та, финансы.   

Государственный долг – сумма задолженности государства как 
внутренним, так и внешним кредиторам по займам и невыплаченным 
по ним процентам. 

Девальвация – акция центрального банка, официально увели-
чивающая количество единиц национальной валюты, которые могут 
быть обменены на единицу свободно конвертируемой иностранной 
валюты. Ревальвация – процесс, обратный девальвации. 

Дисконтная политика – изменение учетной ставки националь-
ного банка, направленное на регулирование валютного курса и пла-
тежного баланса путем воздействия на международное движение ка-
питалов, с одной стороны, и динамику внутренних кредитов, денеж-
ной массы, цен, совокупного спроса – с другой. 

Девизная политика – метод воздействия на курс национальной 
валюты путем купли-продажи государственными органами иностран-
ной валюты. В целях повышения курса национальной валюты цен-
тральный банк продает, а для снижения – скупает инвалюту в обмен 
на национальную. 
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Дисконт – ставка процента, по которой центральный банк 
предоставляет кредит коммерческим банкам. 

Денежная база (М0) – количество наличных денег в обращении, 
включая деньги в кассах предприятий. 

Денежно-кредитная политика – инструмент регулирования 
экономической конъюнктуры. Основополагающая цель кредитно-
денежной политики – помощь экономической системе в достижении 
такого уровня производства, который характеризуется состоянием 
полной занятости и отсутствием инфляции.  

Деньги М1 («деньги в узком смысле») – сумма наличных денег 
в обращении (М0) плюс вклады населения и предприятий до востре-
бования и дорожные чеки, т. е. совокупное количество денег, исполь-
зуемых как средство обращения и обслуживающих текущий  платеж-
ный оборот. 

Деньги М2 – сумма денежных средств, обслуживающих  теку-
щий оборот (М1), плюс срочные вклады населения и предприятий. 

Деньги М3 («деньги в широком смысле») – совокупная денеж-
ная масса, включающая в себя денежные средства, обслуживающие 
текущий оборот, плюс срочные вклады, а также ликвидные ценные 
бумаги (облигации, сертификаты, казначейские обязательства) и 
средства на счетах бюджетных, общественных организаций и сред-
ства  для финансирования капиталовложений. 

Деньги М4 – совокупная денежная масса (М3) плюс неденеж-
ные ликвидные средства, хранящиеся в банках. 

Дерево целей – систематизированный набор целевых установок 
социально-экономического развития, включающий в себя генераль-
ную цель, цели первого, второго и последующих уровней. Все эти це-
ли в совокупности с генеральной образуют дерево целей.  

Динамическая модель МОБ – система уравнений, описываю-
щих взаимосвязи в экономике между отраслями (межотраслевыми 
комплексами), отражающая обратную связь между инвестициями – с 
одной стороны, и объемом прироста валовой продукции – с другой. 
Схематически это выражается в появлении дополнительной таблицы, 
отражающей связь между инвестициями (капиталовложениями) и 
приростом валовой продукции. 
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Добавленная стоимость – разница между стоимостью произве-
денных товаров и услуг и стоимостью промежуточного потребления (ма-
териальными затратами и амортизационными отчислениями). Исчисля-
ется как сумма факторных доходов и амортизационных отчислений. 

Документы, регламентирующие социально-экономическое 
развитие страны: 

– прогнозы развития экономики и сопряженных сфер; 
– концепция социально-экономического развития; 
– программы социально-экономического развития страны, реги-

онов, отраслей и крупных многоотраслевых комплексов; 
– индикативный план. 

Документы, регламентирующие территориальное развитие 
экономики: 

– генеральная схема развития и размещения производительных 
сил страны; 

– схемы размещения и развития отдельных отраслей; 
– схемы районной планировки.  

Естественная монополия – монополия, действия которой ми-
нимизируют долгосрочные отраслевые средние издержки. Она суще-
ствует в тех случаях, когда одна фирма может обеспечивать весь ры-
нок, имея более низкие издержки на единицу продукции, достигаемые 
за счет масштаба. Это характерно для предприятий общественного 
пользования, где для установления низкой цены необходима крупно-
масштабная деятельность. 

Естественные ресурсы – стоимостная оценка земельных ресур-
сов, лесов, водных ресурсов, полезных ископаемых и других видов 
природных ресурсов, которые вовлечены в хозяйственный оборот. 

Жесткие цены – цены, устанавливаемые продавцами в услови-
ях несовершенной конкуренции. Выступают как антипод гибким це-
нам, которые практически мгновенно реагируют на изменение спроса 
и предложения товаров (услуг). Жесткие цены – причина, препят-
ствующая саморегулированию рыночной экономики. 

Задачи государственного регулирования экономики – набор 
целевых установок, стоящих перед органами власти при регулирова-
нии экономических отношений.  
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Задачи комплексной программы НТП – разработка целей, 
направлений  и средств развития науки и техники в будущем.  

Закон Оукена – отмеченная А. Оукеном закономерная связь 
между динамикой ВНП, с одной стороны, и уровнем безработицы –        
с другой. Согласно этому закону каждые три процента сокращения 
(увеличения) реального ВНП по отношению к его потенциальному 
уровню ведут к увеличению (сокращению) показателя уровня безра-
ботицы на один процентный пункт.  

Закон Шермана – первый из антитрестовских законов, который 
был принят в 1890 г., и представляет собой способ контроля за дея-
тельностью монополий.  

Законодательная власть – одна из ветвей государственной 
власти, представленная Федеральным Собранием, которая призвана 
вырабатывать и принимать законодательные акты, являющиеся пра-
вовой основой механизма управления экономикой.  

Закрытая модель МОБ – способ отражения состояния замкну-
той экономической системы. В первом разделе отражаются потоки 
текущих материальных затрат, во втором – отраслевая структура ко-
нечного спроса, в третьем – факторные доходы, в четвертом – транс-
формация факторных доходов в элементы. 

Занятость населения – деятельность граждан, связанная с удо-
влетворением личных и общественных потребностей, не противоре-
чащая законодательству и приносящая, как правило, им заработок 
(трудовой доход). Уровень занятости – отношение общего количества 
занятых лиц к населению в трудоспособном возрасте. 

Заработная плата – вознаграждение за труд; доходы лиц, заня-
тых в производстве продукции; издержки применения живого труда в 
процессе производственной деятельности.  

Избыток денег в обращении – переполнение каналов денежно-
го обращения бумажными денежными средствами сверх реальных 
потребностей народного хозяйства и, как следствие, обесценение де-
нежных знаков.  

Импорт – ввоз из-за границы товаров и услуг для внутреннего 
потребления, а также ввоз технологий и капитала для реализации и 
применения на внутреннем рынке страны-импортера. 
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Инвестиции – долгосрочные вложения капитала частным сек-
тором и государством внутри страны и за границей в различные от-
расли экономики. 

Инвестиционный процесс – многосторонняя деятельность 
участников воспроизводственного процесса по наращиванию капита-
ла нации.  

Индикативное планирование – процесс разработки плановых 
показателей развития экономики страны (которые имеют не дирек-
тивный, а рекомендательный характер), доведение их до хозяйству-
ющих субъектов, контроль за выполнением плановых установок, сти-
мулирование агентов воспроизводства к следованию в своей деятель-
ности  показателям индикативного плана.  

Индикативный план – комплексный документ, отражающий в 
виде конкретных показателей: цели социально-экономического разви-
тия, намечаемые для достижения целей мероприятия, а также необхо-
димые материальные и финансовые ресурсы для реализации постав-
ленных целей. Индикативный план – один из основных документов 
для выработки и проведения экономической политики в условиях ры-
ночных отношений. 

Институты, занимающиеся проведением денежно-кредитной 
политики. К их числу относятся: центральный банк страны, совокуп-
ность коммерческих банков, другие финансовые учреждения и орга-
низации, имеющие отношение к операциям с валютой. Ведущим зве-
ном институциональной структуры кредитной системы является бан-
ковская система.  

Инфляция – постоянно существующая повышательная  тенден-
ция в динамике среднего уровня цен в экономике. Для характеристи-
ки инфляции используются следующие показатели: инфляция спроса, 
инфляция издержек, инфляционные ожидания, инфляционный спад. 

Исполнительная власть – одна из ветвей государственной вла-
сти, призванная формировать условия для эффективного и бескри-
зисного развития экономики на благо всех граждан страны. Она но-
сит многоуровневый характер и включает в себя федеральный, ре-
гиональный (субъектов Федерации) и муниципальный (местный) 
уровни.  
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«Казенное» предприятие – государственное предприятие, ру-
ководство которого вправе самостоятельно распоряжаться только 
произведённой им продукцией, если иное не установлено норматив-
ными актами. Распоряжение закрепленным имуществом возможно 
лишь с согласия собственника – государства. 

Капитал (основные фонды) – суммарная стоимостная оценка 
зданий, машин и оборудования предприятий, отрасли или экономики 
в  целом на определенную дату (например, на 1 февраля 2019 г.). 

Кейнсианцы – сторонники теории Дж. М. Кейнса, которые 
поддерживают активную роль государства в управлении экономиче-
скими процессами. 

Комплексная программа НТП – целостный документ, отра-
жающий основные направления прогресса науки, техники и техно-
логии производства и их влияние на социально-экономическое 
развитие. 

Комплексный экономический прогноз – документ, отражаю-
щий будущее развитие экономики страны как целостного образова-
ния. Обычно разрабатывается на основе важнейших макроэкономиче-
ских показателей. 

Конечный общественный продукт – часть валового обще-
ственного продукта, покидающая пределы текущего производства 
данного года и поступающая на частные потребительские расходы, 
государственное потребление,  инвестиции и  чистый экспорт. 

Конкурентная среда – состояние взаимоотношений между 
агентами рыночных отношений, предусматривающее свободу пред-
принимательской деятельности, раскрытие и развитие частной ини-
циативы.  

Консолидированный бюджет страны – годовая роспись всех 
государственных доходов и расходов, включая как федеральный уро-
вень, так и уровень субъектов Федерации, а также муниципальных 
образований.  

Концепция социально-экономического развития страны – 
систематизированный набор показателей, в общем виде характеризу-
ющих цели, стратегию и средства социально-экономического разви-
тия страны на будущее. 
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Косвенные налоги – наценка на товары и услуги, которая пря-
мо и непосредственно включается в цену товара (услуги).  

Коэффициент вакансий – отношение численности незанятых к 
количеству вакансий; характеризует число людей, претендующих на 
одно вакантное рабочее место.  

Коэффициенты прямых затрат – усредненный норматив рас-
хода продукции одной отрасли (производителя) на единицу валовой 
продукции другой отрасли (потребителя). 

   Коэффициенты полных затрат – норматив расхода продукции 
данного вида на единицу конечного продукта отрасли-потребителя. 
Они учитывают как прямые материальные затраты на последней ста-
дии производственного процесса, так и косвенные затраты различных 
порядков на предшествующих стадиях производства.  

Кривая совокупного предложения – кривая, характеризующая 
динамику совокупного предложения товаров и услуг в экономике и 
отражающая прямую зависимость между ростом цен и объемом вы-
пуска продукции. 

Кривая совокупного спроса – монотонно убывающая функция, 
характеризующая взаимозависимость динамики цен и объема произ-
водства и отражающая изменение совокупного спроса на товары и  
услуги в экономике. 

«Кривая Филлипса» – функция, которая характеризует и гра-
фически показывает зависимость между динамикой уровня инфляции 
и динамикой уровня безработицы или отклонением реального ВНП        
от потенциального. 

Критерии оценки эффективности инвестиций – показатели, с 
помощью которых оценивается эффективность вложений. В качестве 
таковых используются: текущая приведенная стоимость, внутренняя 
норма рентабельности, срок окупаемости. 

Ликвидная «ловушка» – состояние экономики, характеризую-
щееся чрезвычайно низкой инвестиционной активностью, вызванной 
предпочтением людей к накоплению ликвидных средств (денег), что 
не позволяет снижать ставку процента по кредитам.  

Ликвидные средства государства – включают резервы цен-
трального банка и стабилизационного фонда, необходимые для об-
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служивания зарубежных товарных и кредитных операций. К офици-
альным резервам относятся запасы золота и конвертируемой ино-
странной валюты, а также резервная позиция страны в МВФ (доля 
взноса страны-члена в капитал фонда, которая может быть использо-
вана для заимствования). 

Макроэкономическая модель экономики – система уравнений 
общественного воспроизводства, которая описывает взаимосвязи 
важнейших макроэкономических переменных.  

Межотраслевой баланс с элементами оптимизации – макро-
структурная модель экономики, которая призвана ответить на вопрос о 
поиске оптимальных межотраслевых пропорций в экономике страны.  

Меры краткосрочного регулирования экономики – набор 
действий государственных органов власти, направленных на решение 
текущих задач социально-экономического развития. 

Методология прогнозирования экономического развития 
страны – теоретически обоснованные принципы, положенные в ос-
нову построения прогноза.  

Методика прогнозирования – набор рабочих приемов, форми-
рующих технологию прогнозирования, которыми пользуются разра-
ботчики прогнозов в своей работе.  

Методы государственного регулирования экономики – мето-
ды, которые могут использовать государственные органы в целях 
воздействия на экономическое развитие страны: управление ограни-
ченными производственными ресурсами, фискально-налоговое регу-
лирование экономики, монетаристские методы воздействия на эконо-
мическую систему.  

Министерство финансов – орган исполнительной власти, ко-
торый отвечает за разработку и реализацию государственного бюдже-
та страны в различных его видах: консолидированный бюджет, феде-
ральный бюджет. 

Министерство экономики – орган исполнительной власти, на 
который возложена функция по разработке документов, обосновыва-
ющих экономическое развитие страны, таких как прогноз, индика-
тивный план, целевые программы по развитию отдельных важнейших 
направлений экономики страны.  
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Многоугольники целей государственного регулирования – 
взаимосвязанный набор важнейших целевых установок социально-
экономического развития, стоящих перед органами власти. Наиболее 
распространен так называемый «магический четырехугольник». 

Модели развития экономики – систематизированное пред-
ставление взаимосвязей, служащее основой для принятия экономиче-
ских решений.  

Монетаристы – сторонники экономической теории, отстаива-
ющие тезис о денежной природе циклических колебаний экономики и  
инфляции.  

Монополия – такая организация рынка, при которой на нем су-
ществует единственный продавец товара, причем этому товару нет 
близкого заменителя в других отраслях.  

Мультипликатор – коэффициент изменения совокупного  вы-
пуска на одну денежную единицу прироста совокупного спроса.  

Налоговая система – совокупность налогов (сборов), принци-
пов их установления, а также форм и методов налогового контроля и 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Натуральный межотраслевой баланс – таблица, отражающая 
взаимосвязи в экономике, состоит из двух разделов: первый характе-
ризует источники происхождения ресурсов продукции и направления 
их использования на промежуточное потребление; второй отражает 
использование ресурсов на конечное потребление.  

Научно-технический потенциал (НТП) – совокупность знаний 
человека о природных и общественных связях и применение этих 
знаний в производстве. 

Национальное счетоводство – система счетов и балансовых 
таблиц, представляющая собой количественное описание взаимосвя-
зей финансовых величин в экономике. В макроэкономическом анали-
зе используются следующие агрегатные национальные счета: созда-
ние ВНП, распределение и использование национального дохода, ка-
питалообразование, доходы и расходы государства и домашних хо-
зяйств, операции с зарубежными странами.  

Национальный доход – доход от всего общественного произ-
водства в стране, сумма всех видов доходов в экономике. Включает в 
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себя заработную плату, рентный доход, доходы корпораций, чистый  
процент и доходы от собственности. Может рассчитываться также как 
разность между величиной ВНП и суммарными затратами на потреб-
ление основного капитала и косвенными  налогами. 

Неокейнсианцы – сторонники экономической теории, которые 
считают, что циклические колебания и инфляция вызываются изме-
нениями в совокупных расходах и предложении денег. Неокейнсиан-
цы выступают за активную стабилизационную политику с предпочти-
тельным использованием инструментов бюджетно-налогового регу-
лирования. 

Номинальный обменный курс – обычно существующее соот-
ношение количества единиц национальной валюты и иностранных 
валют, которое может осуществляться как на фиксированной, так и 
плавающей основе. 

Обменный курс (валютный курс) – количество единиц нацио-
нальной валюты, которые могут быть обменены на единицу одной 
или нескольких иностранных валют, и наоборот. 

Объект государственного регулирования – национальная 
экономика, представляющая собой совокупность всех хозяйственных 
элементов страны, действующих в территориальных пределах Рос-
сийской Федерации и на территории иностранных государств, а также 
хозяйственных элементов иностранных государств, действующих на 
территории Российской Федерации. 

Обслуживание долга – механизм регулярных выплат процен-
тов по полученным займам. 

Общее экономическое равновесие – рыночная ситуация, при 
которой отсутствует как избыточный спрос, так и избыточное пред-
ложение, а следовательно, покупатели могут купить все, что им необхо-
димо, и продавцы могут продать все, что они произвели, по существу-
ющим рыночным ценам. Кроме того, ситуация общего экономического 
равновесия означает соответствие характера распределения продукта 
предельному вкладу каждого фактора в прирост продукта. 

Основное макроэкономическое тождество – макроэкономиче-
ская зависимость, характеризующая равенство произведенных сово-
купных доходов фактическому потреблению. 
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Основные показатели статической модели МОБ – коэффици-
енты прямых затрат, коэффициенты полных затрат, конечный обще-
ственный продукт (спрос). 

Основные понятия налоговой системы – налоговое бремя, 
налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, границы нало-
гообложения. 

Отраслевая структура экономики – разделение всего обще-
ственного производства на отраслевые составляющие. Характеризуется 
долей отдельных отраслей в производстве ВВП: промышленность – око-
ло 50 %, сельское хозяйство – около 10 %, строительство – около 10 %, 
транспорт и связь – около 15 %, сфера обращения – свыше 18 %. 

Плавающий обменный курс – система международных расче-
тов, при которой страны имеют право изменять обменный курс, для 
того чтобы уравновесить внутренний рынок. 

План развития государственного сектора – составная часть 
комплексного плана (программы) развития национальной экономики, 
отражающая развитие государственных предприятий. Носит дирек-
тивный характер. 

Политика обязательных резервов – метод денежно-кредитного 
регулирования экономики, который можно классифицировать как «ад-
министративный». В некоторых случаях он более действенен по срав-
нению с такими «рыночными» методами регулирования, как учетная 
политика и политика на открытом рынке.     

Политика протекционизма – одна из конкретных форм прове-
дения внешнеэкономической политики, для которой характерно ак-
тивное вмешательство государства в регулирование внешнеэкономи-
ческих отношений путем установления относительно высоких тамо-
женных пошлин на ввозимые и вывозимые товары.  

Политика экономическая – совокупность действий по управ-
лению экономикой, включающая специфический набор рычагов и ме-
тодов управления экономикой. Составными элементами экономиче-
ской политики являются: промышленная и аграрная политика, фис-
кальная, монетарная и валютная политика и пр. 

Портфельные иностранные инвестиции – вложения средств в 
приобретение титула собственности.  
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Порядок разработки и принятия государственного бюджета – 
законодательно утвержденная процедура формирования доходов и 
расходов государства. 

Потенциальный ВНП – объем производства, который может 
быть достигнут при полном использовании наличных капитальных 
ресурсов и рабочей силы. 

Потребление государственное – государственные потреби-
тельские расходы включают конечное потребление государственны-
ми органами товаров и услуг, произведенных в частном секторе, рас-
ходы на  содержание бюджетных учреждений, оборону и социальное 
страхование. 

Потребление промежуточное – использование продуктов труда 
одной стадии производства в качестве предметов труда на другой 
стадии производства. 

Предложение избыточное (перепроизводство) – экономиче-
ская ситуация, в которой при существующих ценах предложение то-
варов и услуг превышает спрос на них.  

Производительность труда – выпуск продукции за единицу 
рабочего времени. На народно-хозяйственном уровне получена путем 
соотнесения ВВП и численности занятых.  

Приватизация – перевод хозяйственных единиц из публично-
правовой собственности в частную. Обратный процесс называется 
национализацией. 

Принципы налогообложения – основы, на которых базируется 
система налогообложения в стране. К ним относятся: гласность и от-
крытость, простота исчисления и взимания налогов, гибкость налого-
вой системы, неотвратимость налоговых платежей и санкций. 

Прогнозирование – составная часть системы государственного 
регулирования экономики, призванная выявить важнейшие  социаль-
но-экономические проблемы в будущем и в соответствии с этим 
определить направления  развития страны. 

Прогноз научно-технического прогресса – составная часть си-
стемы экономических прогнозов, призванная определить состояние 
одного из важнейших факторов экономического развития – научно-
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технического прогресса. Прогноз научно-технического прогресса и 
его социально-экономических последствий ведется обычно с выделе-
нием крупных многоотраслевых комплексов.  

Программирование экономического развития – разработка и 
реализация программ развития всей экономики или отдельных ее 
сфер: регионов, многоотраслевых комплексов, решения отдельных 
крупных народно-хозяйственных проблем.  

Производственная функция Кобба – Дугласа – одна из про-
стейших функций, применяемых при прогнозировании результатов 
производства. Объем выпуска продукции при этом определяется 
наличными запасами факторов производства и эффективностью их 
использования. Факторами производства здесь выступают труд   и ка-
питал.  

Производственная функция Солоу – модификация производ-
ственной функции Кобба – Дугласа Р. Солоу, который снял ограниче-
ние на величину показателей степени при факторах производства, 
равной единице.  

Производственная функция Тинбергена – модификация про-
изводственной функции Кобба-Дугласа Я. Тинбергеном, который 
предложил учитывать влияние научно-технического прогресса на 
экономический рост в качестве независимой переменной, дополнив 
число первоначальных сомножителей еще одним – основанием нату-
рального логарифма «е» в степени g. 

Производственная функция Анчишкина – модификация про-
изводственной функции Кобба – Дугласа А. И. Анчишкиным, кото-
рый разложил влияние научно-технического прогресса на две состав-
ляющие: независимый научно-технический прогресс g и научно-
технический прогресс, связанный с характером распределения про-
дукта s. 

Прямые налоги – разновидность налоговых сборов, которые 
взимаются с конкретного физического или юридического лица.  

Прямые иностранные инвестиции – долгосрочные капитало-
вложения иностранцев в конкретные объекты российской экономики.  

Рациональная занятость – определяется отношением продук-
тивной занятости к общей занятости населения. 
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Реальный обменный курс – обменный курс, учитывающий со-
отношение уровней цен в обеих странах. Рассчитывается как частное 
от деления номинального обменного курса на отношение индексов 
цен в сравниваемых странах.  

Региональная экономическая политика – комплекс различ-
ных мер (законодательных, административных и экономических), 
проводимых как федеральным правительством, так и местными орга-
нами власти. Цель этих мероприятий – устранение диспропорций в 
экономическом развитии, более полное использование потенциала ре-
гионов, содействие развитию депрессивных районов страны. 

Региональная бюджетно-налоговая система – обособленная 
часть соответствующей общегосударственной системы, связанная с 
последней структурно и трансфертными платежами.  

Региональные программы – одна из важнейших форм госу-
дарственного регулирования развития регионов. Цель их разработки – 
поиск путей выхода из кризиса и обеспечение подъема экономики и 
повышения жизненного уровня населения в каждом регионе страны. 

Регулирование деятельности монополистов – воздействие 
государства на монополистов различного вида в целях формирования 
конкурентной рыночной среды. Оно включает методы администра-
тивного (законодательного) и нормативно-ориентированного (коррек-
тирующего) регулирования. 

Рост экономический – увеличение потенциального ВНП, вы-
раженное в сопоставимых (постоянных) ценах. 

Рынок труда – система общественных отношений, связанных с 
наймом и предложением рабочей силы, или ее куплей и продажей. 

Рыночное валютное регулирование – установление валютных 
отношений и пропорций на рынке под спрос и предложение. 

Сбалансированность государственного бюджета – согласова-
ние доходной и расходной части. Идеальное состояние с исполнением 
государственного бюджета – полное покрытие государственных рас-
ходов доходами, а еще лучше – наличие остатка средств (профицита 
государственного бюджета). Однако эта ситуация встречается крайне 
редко. Чаще имеет место дефицит государственного бюджета, т. е. 
превышение расходов над доходами. 
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Сбережения – часть располагаемого дохода, которая не исполь-
зуется на потребление. 

Склонность к сбережению – доля сбережений в национальном 
доходе. 

Склонность к инвестированию – доля национального дохода, 
идущая на капиталовложения. 

Склонность к потреблению – доля потребительских расходов 
в национальном доходе. 

Склонность к импортированию – доля расходов на импорт в 
национальном доходе. 

Совокупное предложение денег – общее количество денег, об-
служивающих экономику в данный момент. Включает в себя все 
банкноты, монеты в обращении, банковские депозиты населения и 
прочие ценные бумаги. 

Социальная структура экономики – разбивка общественного 
производства на важнейшие социальные секторы – частный, корпора-
тивный, государственно-частный, государственный, сектор домашних 
хозяйств. 

Социальные функции бюджетных расходов – состоят в ста-
билизации социально-экономической ситуации в стране, смягчении 
различий в уровне доходов и уровня жизни различных доходных 
групп, поддержке отраслей, оказывающих социальные услуги (здра-
воохранение, образование, культура и пр.). 

Спад – период снижения экономической активности, характери-
зующийся снижением темпов экономического роста относительно 
сложившихся средних. 

Спрос избыточный – экономическая ситуация, в которой при 
существующих ценах спрос на товары и услуги превышает их пред-
ложение. Также называется дефицитом. 

Спрос совокупный – показатель реальной покупательной спо-
собности страны. Также называют совокупными расходами, в кото-
рые включаются государственные потребительские расходы, потреб-
ление частного сектора, суммарные инвестиции и сальдо экспортно-
импортных расходов. 
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Средства проведения валютной политики – дисконтная, де-
визная политика и ее разновидность – валютная интервенция; дивер-
сификация валютных резервов; валютные ограничения; регулирова-
ние  степени конвертируемости валют, режима валютного курса; де-
вальвация и ревальвация. 

Средства регулирования денежного обращения – учетная 
(дисконтная) и ломбардная  политика, операции на открытом рынке, 
проведение политики обязательных резервов.  

Структура индикативного плана социального и экономиче-
ского развития региона – включает следующие основные разделы: 
показатели, характеризующие социальное развитие; показатели раз-
вития производства; показатели состояния потребительского рынка; 
показатели состояния и динамики факторов производства. 

Структура органов государственной власти, ответственных 
за экономическое развитие, включает законодательную, исполнитель-
ную и судебную власть. Каждая из этих ветвей власти выполняет свои 
функции. 

Структура экономики – разбиение экономики на составные 
элементы. В структуре современной рыночной экономики необходи-
мо выделить функциональную, социальную, отраслевую и территори-
альную структуру.  

Структурная безработица – незанятость населения, связанная 
с изменением структуры производства и ведущая к несовпадению 
предложения рабочей силы и спроса на нее. 

Субъект государственного регулирования – государство в 
лице его разнообразных институтов, действующих на основании Кон-
ституции и законов Российской Федерации. Государственная власть в 
России (в соответствии с федеративным устройством государства, за-
крепленным в Конституции) распределена между тремя уровнями: фе-
деральным, региональным (субъекты Федерации) и муниципальным. 

Судебная власть – призвана следить за строгим соблюдением 
законов, принятых законодательными органами власти.  

Таможенно-тарифная система – основной способ регулирова-
ния внешней торговли. Базовыми в этой системе являются пошлины 
по отношению к странам, пользующимся режимом наибольшего бла-
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гоприятствования. Для товаров, поступающих из стран, не пользую-
щихся этим правом, базовые ставки увеличиваются вдвое.  

Телеологический прогноз («телео» – цель) – исходит из стра-
тегических целей развития данного объекта и степени приближения 
его к поставленным задачам.  

Теория рациональных ожиданий – теория, согласно которой 
производители и потребители наиболее эффективно планируют свое 
экономическое поведение на основе всей имеющейся у них экономи-
ческой информации. 

Территориальное регулирование экономики – процесс выра-
ботки и установления рациональных территориальных пропорций в 
развитии экономики страны. 

Труд (или рабочая сила) – общее количество работающих и 
безработных в составе населения трудоспособного возраста. Иногда 
для большей точности измерения используется показатель «рабочее 
время» – количество часов, отработанных занятыми в производстве. 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая фи-
зическим развитием, умственными способностями и знаниями, необ-
ходимыми для осуществления полезной деятельности. 

Унитарное предприятие – форма государственных предприя-
тий, когда государство либо полностью регламентирует деятельность 
предприятия («казённые» предприятия), либо владеет им на основе 
права хозяйственного ведения.  

Уровень безработицы – отношение численности безработных к 
численности рабочей силы. 

Факторные доходы – денежные и натуральные поступления от 
использования факторов производства. 

Факторы производства – производственные ресурсы, включа-
ющие в свой состав труд, капитал и вовлеченные в народно-
хозяйственный оборот природные ресурсы, а также научно-
технические достижения. 

Федеральный бюджет – годовая роспись доходов и расходов 
федерального правительства. Это важнейшее средство государства по 
проведению активной экономической политики в стране. 
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Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации – форма поддержки нижестоящих органов вла-
сти из федерального бюджета. Размер представляет собой процентное 
отношение от суммы фактической величины налоговых поступлений 
в федеральный бюджет (в последнее время – 15 % от налоговых по-
ступлений).  

Фиксированный обменный курс – система, при которой от-
ношение национальной валюты к иностранным является официально 
установленным и неизменным. 

Фрикционная безработица – существовала всегда, так как свя-
зана с переменой места работы; граждане в поисках лучшей работы 
идут на это добровольно. 

Центральный банк Российской Федерации – орган, отвечаю-
щий за проведение денежно-кредитной политики в стране, в частно-
сти за курс рубля по отношению к другим валютам мира, за его твер-
дость и наполнение. 

Циклическая безработица – возникает в определенные момен-
ты жизни общества: во время спада производства, депрессии и т. д., 
когда спрос на рабочую силу очень низок. 

Частные потребительские расходы – в макроэкономике рас-
ходы на потребление включают в себя все конечные расходы домаш-
них хозяйств за исключением расходов на покупку или строительство 
жилья. 

Чистый национальный продукт – показатель, характеризую-
щий результат производительной деятельности. Рассчитывается как 
разность между валовым продуктом и величиной затрат на возмеще-
ние износа основного капитала.   

Чистый экспорт – превышение экспорта над импортом. 

Экономика – система рационального использования производ-
ственных ресурсов в целях удовлетворения растущих потребностей 
населения. 

Экономически активное население, или рабочая сила, – часть 
населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для произ-
водства товаров и услуг. Численность этой группы включает как за-
нятых, так и безработных. 
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Экономически неактивное население – часть населения, кото-
рая не содержит себя самостоятельно.  

Экономическое прогнозирование – предвидение будущего со-
стояния экономики и сопряженных с ней сфер.  

Экспорт – вывоз за границу товаров, услуг и капитала с целью 
реализации на внешних рынках. 

Экспорт товаров – продажа за границу товаров внутреннего 
производства, а также возмездное предоставление иностранным парт-
нерам услуг производственного и потребительского характера. 

Экспорт капитала – вложения капитала за пределами своей 
страны, осуществляемые в коммерческих целях. 

Эластичность – восприимчивость одной зависимой переменной 
к изменению других переменных, влияющих на нее.  

Эластичность спроса – показатель, характеризующий воспри-
имчивость объема совокупного спроса к снижению  уровня цен на то-
вары и услуги в экономике.  

Эластичность предложения – показатель, характеризующий 
восприимчивость совокупного предложения к росту цен на товары и 
услуги.  

Эффект мультипликатора – ситуация более значительного из-
менения величины реального совокупного спроса при изменении ре-
альных инвестиций или других компонентов совокупного спроса 
(частного потребления, государственного потребления, внешнеторго-
вых операций). 

Эффективная занятость – использование занятой рабочей силы 
без потерь, когда получается наибольший материальный результат.  

Эффективная рыночная экономика – экономика, функциони-
рующая на принципах рыночных отношений, свободного предприни-
мательства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Исходные данные для расчета валового выпуска  
на основе управления математической модели МОБ 

 
Вариант 1 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,50 Y1 = 2600 

а21 = 0,1 а22 = 0,35 Y2 = 1400 

 
Вариант 2 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,55 Y1 = 1600 

а21 = 0,25 а22 = 0,75 Y2 = 2400 

 
Вариант 3 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22  = 0,75 Y2 = 4400 

 
Вариант 4 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,33 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,35 Y2 = 1200 
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Вариант 5 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,55 Y1 = 1500 

а21 = 0,25 а22 = 0,95 Y2 = 2400 

 

Вариант 6 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,55 Y1 = 3400 

а21 = 0,25 а22 = 0,65 Y2 = 2400 

 

Вариант 7 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,39 Y2 = 4100 

 

Вариант 8 
 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 022 а12 = 0,55 Y1 = 1600 

а21 = 0,25 а22 = 0,35 Y2 = 2400 
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Вариант 9 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,12 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,22 Y2 = 1900 

 

Вариант 10 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,45 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,55 Y2 = 2470 

 

Вариант 11 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,22 Y1 = 4560 

а21 = 0,21 а22 = 0,31 Y2 = 2400 

 

Вариант 12 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,2 Y1 = 2600 

а21 = 0,1 а22 = 0,35 Y2 = 2400 
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Вариант 13 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12  = 0,22 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,77 Y2 = 2900 

 

Вариант 14 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,30 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,15 Y2 = 4400 

 

Вариант 15 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,44 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,44 Y2 = 2456 

 

Вариант 16 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,30 а12 = 0,55 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,05 Y2 = 2400 
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Вариант 17 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,43 Y1 = 2600 

а21 = 0,25 а22 = 0,30 Y2 = 1200 

 

Вариант 18 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,55 Y1 = 7600 

а21 = 0,14 а22 = 0,30 Y2 = 2400 

 

Вариант 19 

Коэффициенты прямых затрат, aij Конечный спрос, Yi 

а11 = 0,35 а12 = 0,3 Y1 = 2600 

а21 = 0,13 а22 = 0,11 Y2 = 2800 
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Приложение 2 
 

Исходные данные для расчета ВВП 
 

Вариант 1 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление   ...................................... 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг   ....................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 2 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 5748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 442,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление   ...................................... 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг   ....................................................... 1919,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 3 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6708,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 100,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
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Вариант 4 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 7048,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................... 60,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 1819,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 

 
Вариант 5 

 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6888,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 642,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 

 
Вариант 6 

 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 8748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 3209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1200,3 

 
Вариант 7 

 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6555,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
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Налоги на продукты и импорт ................................................. 442,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 1999,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 8 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6333,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 3209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 1819,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 9 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 7011,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 102,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1057,3 
 

Вариант 10 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6005,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 596,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 432,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
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Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 11 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах .................................................... 10000,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 342,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 404,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 12 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6848,0 
Промежуточное потребление ................................................. 4612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 232,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 13 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 5048,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 242,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1157,3 



 
 

154 
 

Вариант 14 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 7778,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 342,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 1619,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 15 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 8768,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2219,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1157,3 
 

Вариант 16 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6700,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3512,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2009,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1200,3 
 

Вариант 17 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6748,0 
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Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 18 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 3948,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 642,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 3809,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1007,3 
 

Вариант 19 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 2748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 4012,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 142,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 1019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1000,3 
 

Вариант 20 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
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Расходы на конечное потребление ........................................ 4209,8 
Валовое накопление .................................................................. 404,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 7019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 8257,3 
 

Вариант 21 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 4948,0 
Промежуточное потребление ................................................. 5612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 342,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1809,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 3019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 3007,3 
 

Вариант 22 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 3748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 4012,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 642,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 5000,3 
 

Вариант 23 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
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Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
 

Вариант 24 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 5948,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 342,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1809,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1007,3 
 

Вариант 25 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 4012,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 2000,3 
 

Вариант 26 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 9748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 7612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 604,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 7257,3 
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Вариант 27 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 7948,0 
Промежуточное потребление ................................................. 6612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 342,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1809,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 4007,3 

 
Вариант 28 

 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 6748,0 
Промежуточное потребление ................................................. 4012,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 666,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 6669,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 7700,3 
 

Вариант 29 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 8848,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3666,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 632,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 2209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 3019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 1257,3 
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Вариант 30 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 5948,0 
Промежуточное потребление ................................................. 2612,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 342,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 4409,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 2019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 2207,3 
 

Вариант 31 
 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд руб.): 
Выпуск в основных ценах ...................................................... 4448,0 
Промежуточное потребление ................................................. 3012,1 
Налоги на продукты и импорт ................................................. 542,2 
Субсидии на продукты и импорт ............................................. 132,6 
Расходы на конечное потребление ........................................ 1209,8 
Валовое накопление .................................................................. 704,3 
Экспорт товаров и услуг ......................................................... 3019,1 
Импорт товаров и услуг .......................................................... 3000,3 
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Приложение 3 
 

Расходы на социальную политику в общем объеме расходов  
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, % 

 

 Субъект 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 15,5 15,3 14,9 15,8 15,8 16,6 
Центральный федеральный округ 

Белгородская область 8,5 9,0 9,0 10,8 11,3 11,8 
Брянская область 19,9 16,4 15,0 15,0 22,0 26,6 
Владимирская область 17,9 16,6 16,4 17,4 18,1 18,0 
Воронежская область 14,6 14,1 13,9 14,3 15,2 15,4 
Ивановская область 19,1 18,5 17,8 17,3 18,1 28,9 
Калужская область 13,5 13,1 13,6 14,0 14,5 20,0 
Костромская область 19,4 17,7 15,1 15,3 14,9 15,2 
Курская область 16,6 15,0 15,6 15,6 17,8 17,7 
Липецкая область 14,5 13,8 13,2 13,9 14,6 21,9 
Московская область 19,7 17,2 15,6 15,6 15,3 20,3 
Орловская область 16,8 15,5 16,0 16,0 18,1 18,5 
Рязанская область 15,1 14,1 13,8 14,1 16,2 15,9 
Смоленская область 15,2 15,3 15,5 17,0 16,4 17,3 
Тамбовская область 15,4 14,3 14,1 13,9 14,8 15,1 
Тверская область 17,9 16,6 15,8 15,0 15,3 16,8 
Тульская область 19,1 17,3 17,4 16,3 19,7 18,8 
Ярославская область 16,6 15,8 14,7 15,0 16,0 18,0 
г. Москва 16,7 16,6 16,5 15,9 17,7 16,6 

Северо-Западный федеральный округ 
Республика Карелия 19,7 20,6 20,3 19,7 19,7 19,9 
Республика Коми 14,9 12,6 13,0 13,8 14,7 16,6 
Архангельская область 18,9 17,7 15,6 15,4 15,4 16,3 
Вологодская область 19,1 18,4 17,9 18,2 20,3 21,4 
Калининградская  
область 10,4 11,1 10,0 10,4 10,0 8,4 
Ленинградская область 13,1 13,2 12,8 12,0 12,5 17,5 
Мурманская область 17,2 17,4 16,9 16,1 16,4 18,1 
Новгородская область 18,7 16,4 16,8 17,7 18,0 18,8 
Псковская область 19,1 20,4 16,6 15,4 18,1 16,8 
г. Санкт-Петербург 11,3 11,5 12,0 12,1 13,8 12,6 
Ненецкий автономный 
округ 8,3 8,5 7,1 14,6 13,6 15,2 
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Продолжение таблицы 
 Субъект 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 17,3 15,5 13,5 15,3 17,6 15,5 
Республика Калмыкия 14,4 14,0 12,9 14,7 16,8 15,5 
Республика Крым 42,5 12,6 10,2 
Краснодарский край 11,0 15,5 11,9 14,1 15,4 16,1 
Астраханская область 17,3 16,6 15,4 17,8 18,8 20,5 
Волгоградская область 18,1 16,9 17,3 18,7 18,0 26,7 
Ростовская область 20,6 19,5 19,6 20,0 19,3 20,3 
г. Севастополь 42,7 12,2 10,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Республика Дагестан 14,2 14,2 11,7 15,3 13,7 29,1 
Республика Ингушетия 16,6 12,9 11,8 18,2 16,8 17,3 
Кабардино-Балкарская 
Республика 15,4 14,8 12,9 14,8 13,8 14,8 
Карачаево-Черкесская 
Республика 18,2 21,3 17,8 15,2 14,3 15,8 
Республика Северная 
Осетия-Алания 12,7 12,9 13,7 14,9 14,2 15,1 
Чеченская Республика 13,7 15,7 15,0 19,4 21,5 20,9 
Ставропольский край 19,5 18,6 18,3 19,4 19,3 19,4 

Приволжский федеральный округ 
Республика  
Башкортостан 13,4 13,5 12,6 12,6 13,3 12,7 
Республика Марий Эл 15,3 13,9 13,4 13,9 14,7 15,2 
Республика Мордовия 13,4 15,7 14,2 13,6 12,8 13,3 
Республика Татарстан 9,5 9,5 10,1 10,4 9,8 9,6 
Удмуртская Республика 14,2 12,7 12,9 12,4 13,6 13,7 
Чувашская Республика 19,7 17,3 17,7 16,7 17,5 25,7 
Пермский край 16,4 17,8 15,8 16,3 17,1 17,9 
Кировская область 19,3 16,5 16,2 17,1 17,9 18,4 
Нижегородская область 18,7 18,8 18,9 17,7 18,1 18,2 
Оренбургская область 16,7 17,9 17,5 19,8 19,1 27,5 
Пензенская область 17,3 16,9 15,1 15,3 16,2 16,0 
Самарская область 20,0 18,8 18,7 19,7 21,6 20,3 
Саратовская область 20,5 20,2 19,7 20,3 19,5 19,9 
Ульяновская область 21,7 20,2 21,1 21,0 19,9 20,3 

Уральский федеральный округ 
Курганская область 20,6 20,5 17,8 17,2 18,9 16,8 
Свердловская область 17,2 16,7 14,8 16,0 16,6 17,0 
Тюменская область 8,6 9,3 11,0 11,2 12,8 18,5 
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Окончание таблицы 
 Субъект 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 15,7 15,3 15,1 15,8 16,1 16,7 
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 11,9 11,7 11,4 12,4 11,5 12,7 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 11,1 10,1 10,9 11,7 13,1 12,0 

Сибирский федеральный округ 
Республика Алтай 10,5 11,3 10,6 21,7 16,5 13,0 
Республика Бурятия 16,0 14,9 13,4 14,3 14,5 15,5 
Республика Тыва 13,4 15,4 14,5 14,3 15,4 15,0 
Республика Хакасия 12,3 14,1 13,6 13,0 13,3 13,1 
Алтайский край 17,3 17,6 17,8 21,3 18,8 20,4 
Забайкальский край 17,5 15,9 16,4 16,1 17,1 17,2 
Красноярский край 16,3 16,0 16,6 16,6 15,8 15,4 
Иркутская область 16,3 15,6 14,3 15,4 15,9 15,3 
Кемеровская область 14,0 14,3 15,0 16,7 17,1 16,8 
Новосибирская область 16,9 16,5 15,4 16,1 16,7 18,1 
Омская область 20,0 18,3 17,9 19,6 21,1 19,7 
Томская область 14,9 15,3 14,2 14,5 15,5 16,1 

Дальневосточный федеральный округ 
Республика Саха  
(Якутия) 12,6 12,1 11,8 11,7 11,4 11,5 
Камчатский край 11,6 11,2 12,2 12,1 12,8 12,6 
Приморский край 14,7 14,8 17,1 20,0 19,8 15,2 
Хабаровский край 17,7 15,1 14,2 17,5 16,6 17,4 
Амурская область 17,9 17,4 23,1 19,6 19,2 28,9 
Магаданская область 9,7 8,0 8,7 9,6 9,8 10,6 
Сахалинская область 10,3 9,7 9,2 8,2 6,4 9,9 
Еврейская автономная 
область 16,9 17,3 20,1 31,5 18,4 17,7 
Чукотский автономный 
округ 7,8 7,5 6,0 8,1 6,9 6,5 
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