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Раздел 1. Общие положения 
Объектом изучения дисциплины являются: инструменты государственного регули-

рования экономики. 
Предметом изучения дисциплины являются теория, методология и практика госу-

дарственного регулирования экономики. 
Цель изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 
компетенций через приобретение будущими специалистами  целостного представления о 
структуре и инструментах государственного регулирования экономики и об особенностях 
их современного функционирования. 

Задачи курса:  
− формирование у специалистов глубоких экономических знаний и диалектиче-

ского мышления в области макроэкономических процессов рыночной экономики и возмож-
ностей государственного регулятивного воздействия на них; 

− овладение научными основами и собственно методами и приемами управлен-
ческого воздействия на массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономи-
ческой системы и на ее макроэкономические процессы; 

− приобретение навыков и способностей практического применения знаний в 
системе государственного регулирования экономики. 

Преподавание дисциплины «Государственное регулирование экономики» осуществ-
ляется исходя из требуемого уровня базовой подготовки бакалавров  по направлению под-
готовки 081100 Государственное и муниципальное управление. 

Государственное регулирование экономики – учебная дисциплина, систематизиру-
ющая теоретические, методологические и практические положения, знания и умения, поз-
воляющие выявлять и научно обосновывать приоритетные цели и задачи, определяющие 
стратегические направления, пути, методы и средства деятельности в сфере государствен-
ного регулирования экономики. 

Изучение дисциплины «Государственное регулирование экономики» опирается на 
знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэко-
номика». 
 

Раздел 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины и планируемые результаты обучения. 

 
Студенты, завершившие изучение дисциплины «Государственное регулирование 

экономики», должны обладать следующими компетенциями:  
• стремлением работать на благо общества (ОК-1); 
• умением определять социальные, политические, экономические закономерно-

сти и тенденции (ПК-16); 
• знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного государ-

ственного и муниципального управления к своей профессиональной деятельности (ПК-21); 
• способностью представлять интересы и официальную информацию органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственного или муниципального предприятия, учреждения 
при взаимодействии с иными органами государственной власти Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, государственными и муниципальными организациями, предприятиями и 
учреждениями, политическими партиями, общественно-политическими и некоммерческими 
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организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 
гражданами (ПК-32); 

• способностью разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42). 
и  

знать теоретические, методологические и правовые основы организации и функцио-
нирования системы государственного регулирования экономики; - международный и отече-
ственный опыт макроэкономического регулирования воспроизводственных процессов — 
факторов, динамики и структуры экономического роста, антициклического регулирования, 
стабилизации финансовой и денежно/кредитной сферы и др.; - стратегические установки и 
программы развития Российской Федерации и регионов, их организационно-хозяйственные, 
организационно-финансовые ресурсы и механизмы практической реализации; 

владеть современными методами сбора, обработки и анализа финансово-
экономической информации, касающейся функционирования государственного регулиро-
вания.  

иметь представление: об анализе информации по полученному заданию, о методах 
сбора и анализе данных, необходимых для проведения конкретных экономических 
расчетов; как использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 
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Раздел 3. Структура и содержание дисциплины 
 

Структура дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 
1. Теоретические основы государствен-

ного регулирования экономики 
27 2 2 21 

2. Основные цели государственного ре-
гулирования экономики 

28  2 22 

3. Модели государственного регулиро-
вания рыночной экономики 

25  2 21 

 Зачет / Дифференцированный зачет     
 Итого по дисциплине: 72 2 6 64 

 
 

Тематический план дисциплины 
 

№ 
п/п 

Название темы, литература Содержание 
(не более 2-3 строк) 

Коды форми-
руемых ком-

петенций 
1. Теоретические основы госу-

дарственного регулирования 
экономики. [6.1.1], [6.7.2] , 
[6.7.3]  
 

Предмет  и задачи государственного 
регулирования экономики. Основные 
направления государственного регу-
лирования экономики. Уровни госу-
дарственного регулирования эконо-
мики в хозяйственном механизме. 
Объекты и субъекты государственно-
го регулирования экономики. Оценка 
эффективности государственного ре-
гулирования экономики. Становление 
системы государственного регулиро-
вания экономики в РФ. 

(ОК-1); (ПК-
16); (ПК-21); 
(ПК-32); (ПК-
42). 

2. Основные цели государствен-
ного регулирования экономи-
ки. [6.1.1], [6.7.1], [6.7.2], 
[6.7.3]  

Основные целевые установки госу-
дарственного регулирования эконо-
мики. Дерево целей. Типы целей. Вза-
имодействие целей. Приоритеты це-
лей. Принципы постановки целей гос-
ударственного регулирования эконо-
мики. Многоугольник целей. 

(ОК-1); (ПК-
16); (ПК-21); 
(ПК-32); (ПК-
42). 

3. Модели государственного ре-
гулирования рыночной эконо-
мики. [6.1.1], [6.2.1], [6.7.3]  
 

Классическая модель государственно-
го регулирования экономики. Кейнси-
анская модель государственного регу-
лирования экономики. Неоконсерва-
тивная модель государственного регу-
лирования экономики. Роль государ-
ственного регулирования в переход-
ной российской экономике. Нацио-

(ОК-1); (ПК-
16); (ПК-21); 
(ПК-32); (ПК-
42). 
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нальные модели экономического раз-
вития и целевой ориентир российских 
реформ. 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины  

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на особенности и функ-
ции государственного регулирования экономики.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие, основные функции прогноза и прогнозирования.  
2. Характеристика основных видов прогноза.  
3. Классификация экономических прогнозов.  
4. Характеристика основных методов прогнозирования.  
5. Особенности прогнозирования в плановой и переходной экономике РФ.  
6. Прогнозирование социально-экономического развития РФ. 
Рекомендуемая литература: [6.1.1. 54-73], [6.7.2] 
 

 
 

Глоссарий 
Амортизация – снижение стоимости капитальных ресурсов в течение определенного 

периода их функционирования и постепенное перенесение их стоимости на производимый 
продукт; целевые отчисления денежных средств и их накопление для последующего ис-
пользования на возмещение износа основных фондов. 

Антимонопольная политика государства – деятельность государства, направленная 
на формирование конкурентной рыночной среды. Реализуется в совокупности антимоно-
польных (антитрестовских) законов, которые призваны установить «правила игры» на кон-
курентном рынке. 

Баланс народного хозяйства – система балансовых таблиц, представляющая собой 
количественное описание взаимосвязей физических величин в экономике. При макроэко-
номическом описании используются следующие важнейшие таблицы: баланс валового об-
щественного продукта, баланс национального дохода, баланс основных фондов и других 
элементов национального богатства, баланс трудовых ресурсов, баланс капиталовложений 
и накоплений. 

Банк центральный – государственное учреждение, которое осуществляет регулиро-
вание и контроль денежного обращения, финансовых рынков и институтов. 

Безработица - социально-экономическое явление, при котором часть экономически 
активного населения не может приложить свою рабочую силу, становится «излишней». 

Бюджетирование экономического развития – разработка и реализация государ-
ственного бюджета страны. Государственный бюджет представляет собой основной доку-
мент по реальному управлению экономическим развитием страны. 

Бюджет развития – важная составная часть расходов государственного бюджета, от-
ражающая расходы государства на развитие потенциала общественного производства. 

Бюджетная политика – политика государственных расходов, налоговых ставок и 
государственных займов; способ регулирования уровня государственных доходов и расхо-
дов в целях воздействия на общий уровень экономической активности, поддержания ры-
ночного равновесия и стимулирования развития отдельных сфер национальной экономики. 
Осуществляется путем разработки и реализации государственного бюджета. 

Бюджетная система – совокупность бюджетов отдельных уровней государственной 
власти, порядок их разработки, методы формирования доходной и расходной части. Основу 
бюджетной системы страны формируют федеральный и консолидированный бюджеты. 
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Бюджетный дефицит – превышение государственных расходов над доходами. Его 
можно рассматривать как дополнительный внутренний спрос со стороны государства. 

Бюджетный федерализм – способ организации межбюджетных отношений, предпо-
лагающий автономное функционирование бюджетов отдельных уровней власти, основан-
ное на законодательно сформулированных нормах. Позволяет центральным органам власти 
выполнять функции по сплочению отдельных регионов, а местным органам власти − прояв-
лять свою самостоятельность в распоряжении финансовыми ресурсами. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – валовая рыночная стоимость товаров и услуг, 
произведенных на территории страны за определенный период времени (обычно за год). 

Валютная политика – совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере между-
народных, валютных и других экономических отношений в соответствии с текущими и 
стратегическими целями страны. 

Валютное регулирование – установление соотношения внутренней валюты и важ-
нейших иностранных валют; определение порядка обращения иностранной валюты внутри 
страны; международные расчеты, система обязательных платежей в валюте. 

Внешнеэкономическая политика – совокупность действий властных органов по 
определению места страны в системе международного разделения труда, постановке целе-
вых показателей в этой области и принятии соответствующих мер по достижению намечен-
ных целей. 

Временная граница прогнозирования – период, на который осуществляется про-
гноз. Обычно выделяют долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный прогнозы. 

Выходные показатели индикативного плана – наиболее важные экономические по-
казатели, отражающие конечное (по выполнении плана) состояние экономики. 

Генеральная схема развития и размещения производительных сил страны – ком-
плексный документ, отражающий рациональное развитие производства, а также его разме-
щение по территории страны. 

Генетический прогноз – предвидение будущего состояния объекта, основанное на 
анализе предыстории его развития. Осуществляется путем выделения главных объясняю-
щих факторов, выявления тенденций в их динамике и взаимосвязи и расчета на этой основе 
будущего состояния прогнозируемого объекта. Наиболее яркий представитель данного 
подхода - Н.Д. Кондратьев с его теорией «длинных волн». 

Государственная поддержка предпринимательства – совокупность мероприятий, 
средств и ресурсов, направленных на помощь малому и среднему предпринимательству, 
включающая: введение упрощенной системы налогообложения; создание условий для ис-
пользования малыми предприятиями бездействующих и недогруженных основных фондов; 
выделение государственных ресурсов для высокотехнологичного товаропроизводящего и 
инновационного малого бизнеса и др. 

Государственное валютное регулирование – деятельность государственных органов 
по формированию валютных соотношений и пропорций. 

Государственные займы – получение государством на возвратной основе и на опре-
деленный срок денежных средств. Займы широко используются в экономической политике 
государства: внутренние займы государства у физических и юридических лиц формируют 
государственный внутренний долг; при получении государством иностранных кредитов об-
разуется государственный внешний долг. 

Государственные заказы – закупка государством товаров и услуг для нужд соб-
ственного потребления, осуществляемая через систему государственных рынков, которые 
являются важнейшим элементом и составной частью общенационального рынка. 

Государственный долг – величина задолженности государства внутренним и внеш-
ним кредиторам по займам и невыплаченным по ним процентам. 
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Государственный сектор экономики – государственные предприятия, занятые про-
изводством продукции (оказанием услуг) общего пользования. В российских условиях 
представлен предприятиями следующих организационно-правовых форм: государственное 
унитарное предприятие; акционерное общество со 100%-ным закреплением акций за госу-
дарством; акционерное общество с закреплением в собственности государства контрольно-
го пакета акций; акционерные общества с пакетом государственных акций, позволяющим 
оказывать существенное влияние на его управление. 

Государственное регулирование экономики – деятельность органов власти по воз-
действию на процесс общественного воспроизводства в целях достижения общественно по-
лезных результатов. Регулированию подлежат три взаимосвязанных элемента воспроизвод-
ственного процесса: ресурсы, производство и распределение продукта, финансы. 

Девальвация – процесс, при котором акция центрального банка официально увели-
чивает количество единиц национальной валюты, которые могут быть обменены на едини-
цу свободно конвертируемой иностранной валюты. Девальвация проявляется в снижении 
стоимости национальной валюты по сравнению с иностранными. 

Девизная политика – метод воздействия на курс национальной валюты путем купли-
продажи государственными органами иностранной валюты. В целях повышения курса 
национальной валюты центральный банк продает, а для снижения - скупает инвалюту в об-
мен на национальную. 

Денежная база – количество наличных денег в обращении, включая деньги в кассах 
предприятий. 

Денежно-кредитная политика – инструмент «тонкой настройки» экономической 
конъюнктуры. Основополагающей целью этой политики является помощь экономической 
системе в достижении такого уровня производства, который характеризуется состоянием 
полной занятости и отсутствием инфляции. 

«Дерево целей» – систематизированный набор целевых установок социально-
экономического развития, включающий в себя генеральную цель и более дробные цели раз-
личных уровней. Все эти цели в совокупности с генеральной образуют «дерево целей». 

Диверсификация валютных резервов – политика государств, банков, направленная 
на регулирование структуры валютных резервов путем включения в их состав разных ва-
лют с целью обеспечить международные расчеты, проведение валютной интервенции и за-
щиту от валютных потерь. 

Дисконт – ставка процента, по которой центральный банк предоставляет кредит ком-
мерческим банкам. 

Дисконтная политика – изменение учетной ставки национального банка, направлен-
ное на регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на между-
народное движение капиталов с одной стороны, и динамику внутренних кредитов, денеж-
ной массы, цен, совокупного спроса - с другой. 

Динамическая модель МОБ – система уравнений, описывающих взаимосвязи в эко-
номике между отраслями (межотраслевыми комплексами), отражающая обратную связь 
между инвестициями с одной стороны, и объемом прироста валовой продукции – с другой. 

Добавленная стоимость – разница между стоимостью произведенных товаров и 
услуг и стоимостью промежуточного потребления (материальными затратами и амортиза-
ционными отчислениями). Исчисляется как сумма факторных доходов и амортизационных 
отчислений. 

Естественная монополия – монополия, действия которой минимизируют долгосроч-
ные отраслевые средние издержки. Существует в тех случаях, когда одна фирма может 
обеспечивать весь рынок, имея более низкие издержки на единицу продукции, достигаемые 
за счет масштаба производства. 
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Естественные ресурсы – стоимостная оценка земельных ресурсов, лесов, водных ре-
сурсов, полезных ископаемых и других видов природных ресурсов, которые вовлечены в 
хозяйственный оборот. 

Жесткие цены – цены, устанавливаемые продавцами в условиях несовершенной кон-
куренции. Выступают как антипод гибким ценам, которые практически мгновенно реаги-
руют на изменение спроса и предложения товаров (услуг). Жесткие цены препятствуют са-
морегулированию рыночной экономики. 

Задачи государственного регулирования экономики – набор целевых установок, 
стоящих перед органами власти при регулировании экономических отношений. К их числу 
относятся: экономический рост и экономическое развитие; полная и эффективная занятость; 
ориентация на достижение экономической эффективности; стабильный уровень цен; эко-
номическая свобода; справедливое распределение доходов; сбалансированность внешне-
торгового баланса страны. 

Закон Оукена – связь между динамикой ВВП с одной стороны, и уровнем безработи-
цы - с другой. Согласно этому закону каждые три процента сокращения (увеличения) ре-
ального ВВП по отношению к его потенциальному уровню ведут к увеличению (сокраще-
нию) показателя уровня безработицы на один процентный пункт. 

Закон Шермана – первый из антитрестовских законов (1890 г.), представляющий со-
бой способ контроля за деятельностью монополий. Закон запрещает любые виды сговора и 
любые попытки монополизации какой-либо отрасли. 

Законодательная власть – одна из ветвей государственной власти, представленная 
Федеральным Собранием, которая призвана вырабатывать и принимать законодательные 
акты, являющиеся правовой основой механизма управления экономикой. 

Закрытая модель МОБ – модель, отражающая состояние замкнутой экономической 
системы, в которой вообще отсутствует автономно задаваемый конечный спрос. 

Занятость населения – деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как пра-
вило, заработок (трудовой доход). 

Заработная плата – вознаграждение за труд, доходы занятых в производстве продук-
ции или издержки применения живого труда в процессе производственной деятельности. 

Избыток денег в обращении - переполнение каналов денежного обращения бумаж-
ными денежными средствами сверх реальных потребностей народного хозяйства и, как 
следствие, обесценение денежных знаков. Один из признаков нарастающего инфляционно-
го напряжения в экономике. 

Импорт – ввоз из-за границы товаров и услуг для внутреннего потребления, а также 
ввоз технологии и капитала для реализации и применения на внутреннем рынке страны-
импортера. 

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала частным сектором и государством 
внутри страны и за границей в различные отрасли экономики. 

Инвестиционный процесс – многосторонняя деятельность участников воспроизвод-
ственного процесса по наращиванию капитала нации. 

Индикативное планирование – процесс разработки плановых показателей развития 
экономики страны, имеющих не директивный, а рекомендательный характер; доведение их 
до хозяйствующих субъектов; мониторинг выполнения плановых установок; стимулирова-
ние агентов воспроизводства к следованию в своей деятельности показателям индикативно-
го плана. 

Индикативный план – комплексный документ, отражающий в виде конкретных по-
казателей: цели социально-экономического развития, намечаемые для осуществления меро-
приятия, а также необходимые материальные и финансовые ресурсы для реализации по-
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ставленных целей. Один из основных документов для выработки и проведения экономиче-
ской политики в условиях рыночных отношений. 

Институты, занимающиеся проведением денежно-кредитной политики – цен-
тральный банк страны, совокупность коммерческих банков, других финансовых учрежде-
ний и организаций, имеющих отношение к операциям с валютой. Ведущим звеном инсти-
туциональной структуры кредитной системы является банковская система. 

Инструменты государственного воздействия на рыночную экономику – индика-
тивный план; программы развития отдельных секторов; государственный бюджет. 

Инфляция – постоянно существующая повышательная тенденция в динамике средне-
го уровня цен в экономике. Для ее характеристики используются следующие показатели: 
инфляция спроса, инфляция издержек, инфляционные ожидания, инфляционный спад. 

Исполнительная власть – одна из ветвей государственной власти, призванная фор-
мировать условия для эффективного и бескризисного развития экономики на благо всех 
граждан страны. Включает в себя федеральный, региональный (субъектов Федерации) и 
муниципальный (местный) уровни. 

Источники покрытия дефицита государственного бюджета – внутренние и внеш-
ние государственные займы, осуществляемые в виде продажи государственных ценных бу-
маг, прямых займов у внебюджетных фондов и международных финансовых организаций; 
эмиссия денежных знаков государственным банком. 

Казенное предприятие – государственное предприятие, руководство которого вправе 
самостоятельно распоряжаться только произведенной им продукцией. Распоряжение за-
крепленным имуществом возможно лишь с согласия собственника (государства). 

Капитал (основные фонды) – суммарная стоимостная оценка зданий, машин и обо-
рудования предприятий, отрасли или экономики в целом на определенную дату. 

Кейнсианцы – сторонники теории Дж.М.Кейнса, выступающие за активную роль 
государства в управлении экономическими процессами . 

Классификация налогов – упорядочение налоговых поступлений по определенному 
признаку. Выделяют федеральные, региональные и местные налоги и сборы, общие и спе-
цифические, прямые и косвенные налоги. 

Кодекс законов «О государственном регулировании экономики» – свод законода-
тельства в этой области, необходимый для упорядочения законодательства по вопросам ре-
гулирования экономических процессов в целях более эффективного вмешательства госу-
дарства в экономический процесс. 

Комплексная программа НТП – документ, характеризующий основные направления 
прогресса науки, техники и технологии производства в будущем, отражающий перспективы 
развития экономики и социальной сферы страны. 

Комплексный экономический прогноз – документ, отражающий будущее развитие 
экономики страны как целостного образования. Обычно разрабатывается в разрезе важней-
ших макроэкономических показателей. 

Конечное использование продукта – направление его на цели промежуточного по-
требления, частные потребительские расходы, государственное потребление, инвестиции и 
чистый экспорт. 

Конкурентная среда – взаимоотношения между агентами рыночных отношений, 
предусматривающие свободу предпринимательской деятельности, развитие частной иници-
ативы, дающие возможность для хозяйствующих субъектов принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответственность. 

Консолидированный бюджет страны – годовая роспись всех государственных дохо-
дов и расходов, включая как федеральный уровень, так и уровень субъектов Федерации, а 
также муниципальных образований. Отражает возможности и направления воздействия фе-
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дерального правительства и администрации субъектов Федерации по проведению экономи-
ческой политики в стране. 

Концепция социально-экономического развития страны – набор показателей, в 
общем виде характеризующих цели, стратегию и средства социально-экономического раз-
вития страны. 

Косвенные налоги – наценка на товары и услуги, прямо включаемая в цену товара 
(услуги). Бывают трех видов: акцизы, монопольные налоги, таможенные пошлины, к кос-
венным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на наследство, 
на сделки с недвижимостью и ценными бумагами. 

Коэффициент вакансий – отношение численности незанятых к количеству вакансий; 
характеризует число людей, претендующих на одно вакантное рабочее место. 

Коэффициенты прямых затрат – усредненный норматив расхода продукции одной 
отрасли (производителя) на единицу валовой продукции другой отрасли (потребителя). 

Коэффициенты полных затрат – норматив расхода продукции данного вида на еди-
ницу конечного продукта отрасли-потребителя. Учитывают как прямые материальные за-
траты на последней стадии производственного процесса, так и косвенные затраты на пред-
шествующих стадиях производства. 

Кривая совокупного предложения – кривая на графиках макроэкономической моде-
ли, характеризующая динамику совокупного предложения товаров и услуг в экономике и 
отражающая прямую зависимость между объемами выпуска продукции и ростом цен. 

Кривая совокупного спроса – монотонно убывающая функция на графиках макро-
экономической модели, характеризующая взаимозависимость динамики цен и объема про-
изводства и отражающая изменение совокупного спроса на товары и услуги в экономике. 

Кривая Филлипса – функция, характеризующая зависимость между динамикой 
уровня инфляции и динамикой уровня безработицы или отклонением реального ВВП от по-
тенциального. 

Критерии оценки финансовой эффективности инвестиций – текущая приведенная 
стоимость, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости. 

Ликвидная «ловушка» – состояние экономики, характеризующееся чрезвычайно 
низкой инвестиционной активностью, вызванной предпочтением людей к накоплению лик-
видных средств (денег), что не позволяет снижать ставку процента по кредитам. 

Ликвидные средства государства – резервы центрального банка и стабилизационно-
го фонда, необходимые для обслуживания зарубежных товарных и кредитных операций. К 
официальным резервам относятся запасы золота и конвертируемой иностранной валюты, а 
также резервная позиция страны в МВФ (доля взноса страны-члена в капитал фонда, кото-
рая может быть использована для заимствования).  

Макроэкономическая модель экономики – система уравнений общественного вос-
производства, описывающая взаимосвязи важнейших макроэкономических переменных со 
стороны динамики физических объемов. Отражает и кругооборот продукции, и кругооборот 
производственных ресурсов в народном хозяйстве и используется для обоснованного рас-
чета динамики натурально-стоимостных показателей на отдаленную перспективу.  

Макроэкономические условия развития конкуренции – важнейшие факторы, ока-
зывающие влияние на формирование конкурентной ситуации в рыночной экономике. К их 
числу относятся: либерализация цен; финансовая дестабилизация и инфляция, промышлен-
ный спад и сопутствующие ему кризисные явления в производственной сфере, изменение 
структуры производства; либерализация внешнеэкономических связей. 

Межотраслевой баланс – макроструктурная модель, отражающая межотраслевые 
пропорции в экономике. Служит целям анализа и прогноза структуры народного хозяйства. 

Межотраслевые балансы по видам – отчетные и плановые балансы; межотраслевые 
балансы потоков продукции, труда, капитала, инвестиций; натуральные и стоимостные. 
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Меры краткосрочного регулирования экономики – действия государственных ор-
ганов власти, направленные на решение текущих задач социально-экономического разви-
тия. 

Методика прогнозирования – рабочие приемы, формирующие технологию прогно-
зирования, которыми пользуются разработчики прогнозов в своей работе. 

Методология экономического прогнозирования – совокупность теоретических 
подходов и методических приемов, применяемых в процессе разработки экономических 
прогнозов. Баланс народного хозяйства - методологическая основа прогнозирования дина-
мики физических объемов макроэкономических переменных. Система национальных сче-
тов - методологическая основа прогнозирования динамики финансовых показателей. 

Методология прогнозирования экономического развития страны – теоретически 
обоснованные принципы, положенные в основу построения прогноза. Возможны, по край-
ней мере, два принципиально различных методологических подхода в прогнозировании - 
генетический и телеологический. 

Методы государственного регулирования занятости – набор приемов воздействия 
на экономику и социальную сферу в целях решения проблемы занятости. К их числу отно-
сятся экономические, организационные и административно-законодательные методы. 

Методы налогового регулирования экономики – законодательное введение налогов 
и сборов, установление ставок налогообложения, предоставление налоговых льгот. 

Методы обоснования государственного плана инвестиций – динамическая модель 
межотраслевого баланса; динамические и полудинамические модели развития экономики 
страны; система балансовых построений, отражающих инвестиционный процесс и его от-
дельные аспекты. 

Методы разработки программ развития региона – набор инструментов и подходов 
по установлению целей экономического развития региона, формированию мероприятий для 
их достижения, а также по обоснованию материальных и финансовых средств, необходи-
мых для реализации поставленных целей. 

Министерство финансов – орган исполнительной власти, отвечающий за разработку 
и реализацию государственного бюджета страны в различных его видах (консолидирован-
ный бюджет, федеральный бюджет). 

Министерство экономики – орган исполнительной власти, на который возложена 
функция по разработке документов, обосновывающих экономическое развитие страны; 
прогноз, индикативный план (комплексная народнохозяйственная программа развития), це-
левые программы по развитию важнейших направлений развития экономики страны. 

Многоугольники целей государственного регулирования –взаимосвязанный набор 
важнейших целевых установок социально-экономического развития, стоящих перед орга-
нами власти. Наиболее распространен так называемый магический четырехугольник, т.е. 
четыре взаимосвязанные цели, за реализацию которых государство несет ответственность: 
экономический рост, высокий уровень занятости, стабильность цен (устойчивость денег), 
внешнеэкономическое равновесие. 

Модели развития экономики – систематизированное представление взаимосвязей, 
служащее основой для принятия экономических решений. Могут служить методологиче-
ской основой выработки концепции развития. Наибольший интерес представляют следую-
щие модели: теория стадий экономического роста Ростоу, двухсекторная модель Льюиса, 
модель структурных преобразований, модель неоколониальной зависимости, неоклассиче-
ская модель. 

Модель экономического роста Харрода-Домара – системное описание взаимосвязей 
в экономике, включающее в свой состав как производственную функцию простейшего типа 
(когда единственным фактором, объясняющим динамику результатов производства, высту-
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пают инвестиции), так и уравнение распределения продукции на потребление и инвести-
ции. 

Монетаризм – экономическая теория, отстаивающая тезис о денежной природе цик-
лических колебаний экономики и инфляции. монетаристы считают, что количество денег в 
обращении оказывает определяющее воздействие на динамику объемов производства и 
уровень цен, поэтому для стабилизации экономики государству достаточно проводить ак-
тивную денежную политику и не применять бюджетно-налоговые рычаги. По своим воз-
зрениям противостоят кейнсианству. 

Монополия – такая организация рынка, при которой на нем существует единствен-
ный продавец товара, причем этому товару нет близкого заменителя в других отраслях. 

Налоговая система – совокупность налогов (сборов), принципов их установления, а 
также форм и методов налогового контроля и ответственности за нарушение налогового 
законодательства. 

Научно-технический потенциал – совокупность знаний человека о природных и об-
щественных связях и применение этих знаний в производстве. 

Национальное счетоводство – система счетов и балансовых таблиц, представляющая 
собой количественное описание взаимосвязей финансовых величин в экономике. В макро-
экономическом анализе используются следующие агрегатные национальные счета: созда-
ние ВВП, распределение и использование национального дохода, капиталообразование, до-
ходы и расходы государства и домашних хозяйств, операции с внешним миром. 

Национальный доход – доход от всего общественного производства в стране, сумма 
всех видов доходов в экономике. Включает заработную плату, рентный доход, доходы кор-
пораций, чистый процент и доходы от собственности. Может рассчитываться также как 
разность между величиной ВВП и суммарными затратами на потребление основного капи-
тала и косвенными налогами. 

Неокейнсианство – экономическая теория, предполагающая, что циклические коле-
бания и инфляция вызываются изменениями в совокупных расходах и предложении денег. 
Выступает за активную стабилизационную политику с предпочтительным использованием 
инструментов бюджетно-налогового регулирования. 

Номинальный обменный курс – обычно существующее соотношение количества 
единиц национальной валюты и иностранных валют, которое может осуществляться как на 
фиксированной, так и плавающей основе. 

Обесценение валюты – снижение стоимости национальной валюты по отношению к 
иностранным валютам. 

Обменный курс (валютный курс) – количество единиц национальной валюты, кото-
рые могут быть обменены на единицу одной или нескольких иностранных валют, и наобо-
рот. 

Объект государственного регулирования – национальная экономика, представляю-
щая собой совокупность всех хозяйственных элементов страны, действующих в территори-
альных пределах Российской Федерации и на территории иностранных государств, а также 
хозяйственных элементов иностранных государств, действующих на территории Россий-
ской Федерации. 

Обслуживание долга – механизм регулярных выплат процентов по полученным зай-
мам. 

Общее экономическое равновесие – рыночная ситуация, при которой отсутствует 
как избыточный спрос, так и избыточное предложение, а следовательно, покупатели могут 
купить все, что им необходимо, и продавцы могут продать все, что они произвели, по суще-
ствующим рыночным ценам. Кроме того, эта ситуация означает соответствие характера 
распределения продукта предельному вкладу каждого фактора в прирост продукта. 
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Операции на открытом рынке – инструмент повышения эффективности учетной 
(дисконтной) политики. Механизм действия этого инструмента центрального банка основан 
на покупке или продаже им государственных ценных бумаг, банковских акцептов и других 
кредитных обязательств. 

Основное макроэкономическое тождество – макроэкономическая зависимость, ха-
рактеризующая равенство произведенных совокупных доходов фактическому потреблению.  

Основные показатели статической модели МОБ – коэффициенты прямых затрат, 
коэффициенты полных затрат, конечный общественный продукт (спрос). 

Основные понятия налоговой системы – налоговое бремя, налоговая база, налого-
вые ставки, налоговые льготы, границы налогообложения. 

Отраслевая структура экономики – подразделение всего общественного производ-
ства на отраслевые составляющие. Характеризуется долей отдельных отраслей в производ-
стве ВВП. 

Плавающий обменный курс – система международных расчетов, при которой стра-
ны имеют право изменять обменный курс с целью уравновесить внутренний рынок. 

План развития государственного сектора – составная часть комплексного плана 
(программы) развития национальной экономики, отражающая развитие государственных 
предприятий. Носит директивный характер. 

Показатели распределения ВВП – показатели, отражающие разбивку продукта на 
отдельные составляющие по их конечному назначению. 

Показатели результатов производственной деятельности в национальном мас-
штабе – валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, чистый националь-
ный продукт. 

Политика обязательных резервов – метод денежно- кредитного регулирования эко-
номики, который можно классифицировать как «административный». В некоторых случаях 
он более действен по сравнению с такими рыночными методами регулирования, как учет-
ная политика и политика на открытом рынке. 

Политика протекционизма – одна из конкретных форм проведения внешнеэкономи-
ческой политики, для которой характерно активное вмешательство государства в регулиро-
вание внешнеэкономических отношений путем установления относительно высоких тамо-
женных пошлин на ввозимые и вывозимые товары. Предусматривает проведение избира-
тельной политики в отношении структуры товарного экспорта и импорта в целях защиты 
внутреннего производителя и потребителя. 

Политика экономическая – совокупность действий по управлению экономикой, 
включающая специфический набор рычагов и методов управления экономикой. Составны-
ми ее элементами являются промышленная и аграрная политика, фискальная, монетарная и 
валютная политика и пр. 

Политические функции бюджетных расходов – поддержание существующего соци-
ально-экономического строя путем осуществления затрат на государственное управление, 
оборону, безопасность, внешнеполитическую деятельность и пр. 

Полномочия собственника по управлению унитарным предприятием – набор 
прав и обязанностей, которым наделен собственник. Их перечень зависит от того, на каких 
основаниях закреплено за предприятием имущество. 

Портфельные иностранные инвестиции – вложения средств в приобретение титула 
собственности. Высвобождают внутренние ресурсы, связанные на фондовом рынке, и спо-
собствуют повышению курса акций, в результате чего выпуск последних будет обеспечи-
вать компаниям-эмитентам приток финансовых ресурсов в большем объеме. 

Порядок разработки и принятия государственного бюджета – законодательно 
утвержденная процедура формирования доходов и расходов государства. 
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Потенциальный ВВП – объем производства, который может быть достигнут при 
полном использовании наличных капитальных ресурсов и рабочей силы. 

Потребление государственное – государственные потребительские расходы, вклю-
чающие конечное потребление государственными органами товаров и услуг, произведен-
ных в частном секторе, расходы на содержание бюджетных учреждений, оборону и соци-
альное страхование. 

Потребление промежуточное – использование продуктов труда одной стадии произ-
водства в качестве предметов труда на другой стадии производства. 

Правовая охрана промышленной собственности – набор законодательных актов, 
охватывающих патентное право, законодательство о товарных знаках, полезных моделях и 
промышленных образцах. Сюда входит также борьба с недобросовестной конкуренцией и 
защита прав потребителя. 

Предложение избыточное – экономическая ситуация, в которой при существующих 
ценах предложение товаров и услуг превышает спрос на них (также называется перепроиз-
водством). 

Предмет государственного воздействия на экономику – условия, отношения и про-
цессы, происходящие в сфере общественного воспроизводства, функционирование которых 
рыночный механизм обеспечивает неудовлетворительно или не обеспечивает вообще. К 
ним относятся: 
• общехозяйственные процессы (экономический цикл, денежное обращение, занятость, 
инвестиции, НИОКР, цены); 
• крупные секторы экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, ин-
фраструктура, финансовая сфера); 
• отрасли и корпорации как более дробные элементы экономики; комплексное развитие 
регионов страны. 

Предпосылки механизма эффективной конкуренции: 
• наличие частной собственности и свобода заключения договоров; 
• открытость рынков, содействие частному предпринимательству; 
• ограниченное участие государства в производстве обыкновенных товаров и услуг; 
• приоритет финансово-денежных методов воздействия перед прямым государственным 
вмешательством. 

Приватизация – перевод хозяйственных единиц из публично-правовой  собственно-
сти в частную. Обратный процесс - национализация. 

Принципы налогообложения – основы, на которых базируется система налогообло-
жения в стране: гласность и открытость, простота исчисления и взимания налогов, гибкость 
налоговой системы, неотвратимость налоговых платежей и санкций. 

Прогнозирование – составная часть системы государственного регулирования эко-
номики, призванная выявить важнейшие социально-экономические проблемы в будущем и 
в соответствии с этим определить направления развития страны. 

Прогноз научно-технического прогресса – составная часть системы экономических 
прогнозов, призванная определить состояние одного из важнейших факторов экономиче-
ского развития - научно-технического прогресса. Прогноз научно-технического прогресса и 
его социально-экономических последствий ведется обычно с выделением крупных много-
отраслевых комплексов. 

Программирование экономического развития – разработка и реализация планов и 
программ развития всей экономики или отдельных ее сфер: регионов, многоотраслевых 
комплексов, решения отдельных крупных народнохозяйственных проблем. Программы - 
основные инструменты активного воздействия государства на ход воспроизводственного 
процесса в условиях рыночных отношений. 
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Производительность труда – выпуск продукции за единицу рабочего времени. На 
народнохозяйственном уровне рассчитывается путем соотнесения ВВП и численности заня-
тых. 

Производственная функция: 
• Кобба–Дугласа – одна из простейших функций, применяемых при прогнозировании 
результатов производства: объем выпуска продукции определяется наличными запасами 
факторов производства и эффективностью их использования; факторами производства вы-
ступают труд и капитал. Эффективность использования факторов производства задается 
показателями предельной производительности при капитале и при труде. 
• Тинбергена – модификация производственной функции      Кобба–Дугласа, в которой 
снято ограничение на величину показателей степени при факторах производства. 
• Солоу – модификация производственной функции               Кобба–Дугласа, учитыва-
ющая влияние научно-технического прогресса на экономический рост в качестве независи-
мой переменной. 
• Анчишкина – модификация производственной функции      Кобба–Дугласа, в которой 
влияние научно-технического прогресса разложено на две составляющие: независимый 
научно-технический прогресс и научно-технический прогресс, связанный с характером рас-
пределения продукта. 

Прямые иностранные инвестиции – долгосрочные капиталовложения иностранцев 
в конкретные объекты российской экономики. Эти инвестиции не столь подвержены влия-
нию краткосрочных политических изменений. 

Прямые налоги – разновидность налоговых сборов, которые взимаются с конкретно-
го физического или юридического лица. Их можно разделить на два вида: реальные прямые 
налоги и личные прямые налоги. К реальным прямым налогам относятся: поземельный, 
промысловый, налог на ценные бумаги; к личным прямым налогам относятся: подоходный 
налог с граждан, налог на прибыль корпораций, налог на наследство и дарения, поимуще-
ственный и пр. 

Пути повышения инвестиционной активности в стране: 
• создание благоприятных условий для деятельности частных предпринимателей; 
• прямое участие государства в эффективных и значимых для страны проектах; 
• участие государства в создании инфраструктурных объектов как основы эффективного 
частного предпринимательства. 

Распределительный метод оценки параметров производственной функции – ме-
тод, исходящий из того, что характер распределения продукта на цели потребления и 
накопления соответствует величине вклада живого труда и капитала в прирост результатов 
производства. Применим тогда, когда в экономической системе имеет место общее эконо-
мическое равновесие. 

Рациональная занятость – отношение продуктивной занятости к общей занятости 
населения. 

Реальный обменный курс – обменный курс валют, учитывающий соотношение 
уровней цен в обеих странах. Рассчитывается как частное от деления номинального обмен-
ного курса на отношение индексов цен в сравниваемых странах. 

Ревальвация – процесс, обратный девальвации. 
Региональная экономическая политика – комплекс различных мер (за-

конодательных, административных и экономических), проводимых как федеральным пра-
вительством, так и местными органами власти с целью устранения диспропорций в эконо-
мическом развитии, более полного использования потенциала регионов, содействия разви-
тию депрессивных районов страны. 
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Региональная бюджетно-налоговая система – обособленная часть соответствующей 
общегосударственной системы, связанная с последними структурными и трансфертными 
платежами. 

Региональные программы – одна из важнейших форм государственного регулиро-
вания развития регионов. Цель их - поиск путей выхода из кризиса и обеспечение подъема 
экономики и повышения жизненного уровня населения в каждом регионе страны. 

Регулирование деятельности монополистов – воздействие государства на монопо-
листов в целях формирования конкурентной рыночном среды. Включает методы админи-
стративного (законодательного) и нормативно-ориентированного (корректирующего) регу-
лирования. 

Рост экономический – увеличение потенциального ВВП, выраженное в сопостави-
мых (постоянных) ценах. 

Рынок труда – система общественных отношений, связанных с наймом и предложе-
нием рабочей силы или ее куплей и продажей. 

Рыночное валютное регулирование – установление валютных отношений и пропор-
ций на рынке спроса и предложения. 

Сбалансированность государственного бюджета – согласование доходной и рас-
ходной частей бюджета. Идеальное состояние с исполнением государственного бюджета - 
полное покрытие государственных расходов доходами, а в оптимальном случае - наличие 
остатка средств - профицит государственного бюджета. 

Сбережения – часть располагаемого дохода, которая не используется на потребление. 
Склонность к импортированию – доля расходов на импорт в национальном доходе: 
• к инвестированию – доля национального дохода, идущая на капиталовложения; 
• к потреблению – доля потребительских расходов в национальном  доходе; 
• к сбережению – доля сбережений в национальном доходе. 
Совокупное предложение денег – общее количество денег, обслуживающих эконо-

мику в данный момент. Включает в себя все банкноты, монеты в обращении, банковские 
депозиты населения и прочие ценные бумаги. 

Социальная структура экономики – разделение общественного производства на че-
тыре социальных сектора: частный сектор (включая сюда корпоративный частный сектор); 
корпоративный государственно-частный сектор; государственный сектор (унитарные и ка-
зенные предприятия); сектор домашних хозяйств. 

Социальные функции бюджетных расходов – стабилизация социально-
экономической ситуации в стране, смягчение различий в уровне доходов и уровне жизни 
различных доходных групп, поддержка отраслей, оказывающих социальные услуги (здра-
воохранения, образования, культуры и пр.). 

Спад – период снижения экономической активности, характеризующийся снижением 
темпов экономического роста относительно сложившихся средних. 

Способы проведения валютной политики: 
• прямое валютное регулирование, реализуемое путем законодательных актов и дей-

ствий исполнительной власти; 
• косвенное валютное регулирование, осуществляемое с использованием экономиче-

ских методов воздействия на поведение экономических агентов рынка. 
Спрос избыточный – экономическая ситуация, в которой при существующих ценах 

спрос на товары и услуги превышает их предложение (также называется дефицитом). 
Спрос совокупный – показатель реальной покупательной способности страны. Также 

называют совокупными расходами, в которые включаются государственные потребитель-
ские расходы, потребление частного сектора, суммарные инвестиции и сальдо экспортно-
импортных расходов. 
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Средства проведения валютной политики – дисконтная, девизная политика (и ее 
разновидность – валютная интервенция); диверсификация валютных резервов; валютные 
ограничения; регулирование степени конвертируемости валют, режима валютного курса; 
девальвация и ревальвация. 

Средства регулирования денежного обращения – учетная (дисконтная) и ломбард-
ная политика, операции на открытом рынке, проведение политики обязательных резервов. 

Структура государственного бюджета – характеристика составных элементов дохо-
дов и расходов государства. 

Структура индикативного плана развития региона – показатели, характеризующие 
социальное развитие; показатели развития производства; показатели состояния потреби-
тельского рынка; показатели состояния и динамики факторов производства. 

Структура экономики – разбиение экономики на составные элементы функциональ-
ную, социальную, отраслевую и территориальную структуру. Кроме того, существует 
структура экономики в разрезе укладов. 

Структурная безработица – незанятость населения, связанная с изменением струк-
туры производства и ведущая к несовпадению предложения рабочей силы и спроса на нее. 

Структурно-отраслевая модель экономики – система взаимосвязанных элементов, 
описывающих взаимосвязи в экономике в разбивке ее по отраслям. По сути дела, это закры-
тая модель МОБ, когда показатели конечного спроса обусловлены показателями факторных 
доходов и их распределения. 

Субъект государственного регулирования – государство в лице его разнообразных 
институтов, действующих на основании Конституции и законов РФ. Государственная 
власть в РФ (в соответствии с федеративным устройством государства, закрепленным в 
Конституции РФ) распределена между тремя уровнями: федеральным, региональным 
(субъекты Федерации) и муниципальным. 

Сферы государственного вмешательства в экономику – поддержка конкурентной 
среды; обеспечение общеэкономической стабильности; социальная обеспеченность и сба-
лансированность; преодоление кризисов на микроуровне. 

Схема натурального межотраслевого баланса – первый раздел – источники проис-
хождения ресурсов продукции и направления их использования на промежуточное потреб-
ление; второй раздел - использование ресурсов на конечное потребление. 

Схемы размещения и развития отдельных отраслей (многоотраслевых комплек-
сов) – документы, отражающие рациональное развитие производства той или иной отрасли, 
а также рациональное размещение производств данной отрасли по территории страны с 
точки зрения общенациональных интересов. 

Схемы районной планировки – конкретные планы организации и размещения про-
изводства в рамках административного района, города. 

Таможенно-тарифная система – основной способ регулирования внешней торговли, 
основанный на установлении пошлин по отношению к странам, пользующимся режимом 
наибольшего благоприятствования. Для товаров, поступающих из стран, не пользующихся 
этим правом, базовые ставки увеличиваются вдвое. 

Телеологический прогноз – определение целевых установок развития данного объ-
екта и степени приближения его к поставленным задачам. 

Теория рациональных ожиданий – теория, согласно которой производители и по-
требители наиболее эффективно планируют свое экономическое поведение на основе всей 
имеющейся у них экономической информации. 

Территориальное регулирование экономики – процесс выработки и установления 
рациональных территориальных пропорций в развитии экономики страны. 
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Труд (или рабочая сила) – общее количество работающих и безработных в составе 
населения трудоспособного возраста. Иногда для большей точности измерения использует-
ся показатель «рабочее время» – количество часов, отработанных занятыми в производстве. 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая физическим развитием, 
умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной дея-
тельности. 

Унитарное предприятие – форма организации государственных предприятий. Рос-
сийское законодательство предусматривает две организационно-правовые формы унитар-
ных предприятий: основанные на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного 
управления (так называемые казенные предприятия). 

Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности рабочей 
силы, т.е. сумме числа работающих и числа безработных. 

Уровень занятости – отношение общего количества занятых к численности населе-
ния в трудоспособном возрасте. 

Учетная (дисконтная) политика центрального банка – инструмент денежно-
кредитной политики, основанный на переучете или покупке векселей, учтенных ранее ком-
мерческими банками. Смысл дисконтной политики заключается в том, чтобы изменением 
условий рефинансирования кредитных институтов влиять на ситуацию на денежном рынке 
и рынке капиталов. 

Факторные доходы – денежные и натуральные поступления от использования факто-
ров производства. 

Факторы производства – производственные ресурсы, включающие в свой состав: 
труд, капитал и вовлеченные в народнохозяйственный оборот природные ресурсы, а также 
научно-технические достижения. 

Федеральный бюджет – годовая роспись доходов и расходов федерального прави-
тельства, важнейшее средство государственных органов по проведению активной экономи-
ческой политики в стране. 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ – форма поддержки ни-
жестоящих органов власти из федерального бюджета. Образуется в процентном отношении 
от суммы фактической величины налоговых поступлений в федеральный бюджет. 

Фиксированный обменный курс – система, при которой отношение национальной 
валюты к иностранным является официально установленным и неизменным. 

Финансово-стоимостная модель экономики – основа выработки экономической по-
литики в области бюджета, налогообложения, цен, валютной и денежно-кредитной полити-
ки. Призвана способствовать достижению финансовой сбалансированности в экономике. 

Формы прямого регулирования валютных операций: 
• депонирование на беспроцентном счете в центральном банке новых заграничных 

обязательств банков; 
• запрет на инвестиции нерезидентов и продажи национальных ценных бумаг ино-

странцам. 
Функции государственного бюджета: 
• аккумулирование финансовых ресурсов в руках государственных органов в целях 

распределения и перераспределения между отраслями, регионами и слоями населения; 
• обеспечение содержания государства с его институтами, призванными реализовы-

вать функции государственной власти; 
• стимулирование экономического роста по важнейшим для страны направлениям; 
• социальная защита беднейших слоев населения, пенсионеров и подрастающего по-

коления. 
Функции налогов – фискальная, социальная, регулирующая, стимулирующая. 
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Функции Центрального банка России в регулировании денежного обращения – 
осуществление денежно-кредитного регулирования экономики государства с помощью 
установления норм обязательного резервирования, установления уровня учетных ставок по 
кредитам коммерческим банкам, проведения операций с ценными бумагами. 

Цели валютной политики: 
• преодоление валютного кризиса и обеспечение валютной стабилизации; 
• преодоление валютных ограничений и переход к конвертируемости; 
• валюты; 
• либерализация валютных операций. 
Центральный банк РФ – орган, отвечающий за проведение денежно-кредитной по-

литики в стране (в частности за курс рубля по отношению к другим валютам мира, за его 
твердость и наполнение). 

Частные потребительские расходы – в макроэкономике расходы на потребление, 
включающие в себя все конечные расходы домашних хозяйств, за исключением расходов 
на покупку или строительство жилья. 

Частные прогнозы – прогнозы, отражающие изменение отдельных сфер социально-
экономической жизни, демографической ситуации в стране, состояния природной среды, 
состояние научно-технических достижений и др. 

Чистый национальный продукт – показатель, характеризующий результат произво-
дительной деятельности. Рассчитывается как разность между валовым продуктом и величи-
ной затрат на возмещение износа основного капитала (амортизацией). 

Чистый экспорт – превышение экспорта над импортом. 
Экономика – система рационального использования производственных ресурсов в 

целях удовлетворения растущих потребностей населения. 
Экономические функции бюджетных расходов: 
• формирование конкурентной рыночной среды в экономике страны;  
• структурная перестройка экономики путем поддержки отдельных отраслей; 
• содействие выходу отечественных производителей на внешний рынок; 
• выполнение обязательств по выплате внутреннего и внешнего долга. 
Экономически активное население – часть населения, обеспечивающая предложе-

ние рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность этой группы включает 
как занятых, так и безработных. 

Экономически неактивное население – часть населения, которая не содержит себя 
самостоятельно (учащиеся, студенты, курсанты, пенсионеры, лица, занятые ведением до-
машнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственниками и др.). 

Экономическое прогнозирование – предвидение будущего состояния экономики и 
сопряженных с ней сфер; исходная база для определения целей развития, выработки страте-
гии и тактики социально-экономического развития. 

Экспорт – вывоз за границу товаров, услуг и капитала с целью реализации на внеш-
них рынках: 

• товаров – продажа за границу товаров внутреннего производства, а также возмезд-
ное предоставление иностранным партнерам услуг производственного и потребительского 
характера; 

• капитала – вложения капитала за пределами своей страны, осуществляемые в ком-
мерческих целях. 

Эластичность – восприимчивость одной зависимой переменной к изменению других 
переменных, влияющих на нее: 
• спроса – показатель, характеризующий восприимчивость объема совокупного спроса к 
снижению уровня цен на товары и услуги в экономике; 
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• предложения – показатель, характеризующий восприимчивость совокупного предло-
жения к росту цен на товары и услуги. 

Эффективная занятость – использование занятой рабочей силы без потерь с получе-
нием наибольшего материального результата. 

Эффективная рыночная экономика – экономика, функционирующая на принципах 
рыночных отношений, свободного предпринимательства, когда каждый покупатель свобо-
ден в выборе товаров, а каждый предприниматель свободен в выборе сферы приложения 
своего труда и капитала. 

Раздел 6. Учебно-методическое и  
программно-информационное обеспечение 

 
Карта методического обеспечения дисциплины 

№ 
 

Автор Название Издате-
льство 

Гриф 
изда-
ния 

Год 
изда-
ния 

Кол-во 
в биб-
лии-
отеке 

Ссылка 
на 

элек-
трон-
ный 

ресурс 

До-
ступ-
ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6.1 Основная литература 

6.1.1 Кушлин 
В.И. 

Государствен-
ное регулиро-
вание эконо-
мики: Учеб-
ник. - 495 с. 

Москв
а: Эко-
Эко-
номи-
ка 

 2013  www.k
nigafun
d.ru  

 

6.2 Дополнительная литература 
6.2.1 Мысляева 

И.Н. 
Государствен-
ное регулиро-
вание эконо-
мики: Учебное 
пособие. – 440 
с. 

Изда-
тель-
ство 
МГУ  

 2010  www.k
nigafun
d.ru 

 

6.2.2 Понаморен-
ко В.Е. 

Валютное регу-
лирование и ва-
лютный кон-
троль: учебное 
пособие 

М.: 
Омега-
Л 

 2012 300 (в 
эл. ви-
де) 

www.k
nigafun
d.ru 

 

6.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

6.4.1 Матросов 
С.В. и др. 

Международные 
финансы (в 3 –х 
частях) 

М.: 
Проме-
тей 

 2011 300 (в 
эл. ви-
де) 

www.k
nigafun
d.ru 

 

6.7 Программно-информационное обеспечение, Интернет-ресурсы 
6.7.1  Министерство 

финансов 
    http://

www.
minfin.
ru.  

 

6.7.2  РосБизнесКон-
салтинг (РБК) 

    http://
www.r
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bc.ru 
6.7.3  Финнам.ru     http://

www.f
inam.r
u  
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