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1. Типовые контрольные задания  

1. Задание  

ВНП, рассчитываемый по сумме доходов, НЕ включает: рентные платежи, 

государственные закупки товаров и услуг; заработную плату и жалованье; при-

быль корпораций; валовые инвестиции.  

2. Задание  

Для классического отрезка кривой совокупного предложения характерно: 

изменение номинального объема ВНП в условиях спада экономики; изменение 

реального объема ВНП в условиях спада экономики при неизменности уровня 

цен; изменение уровня цен при неизменности реального объема ВНП; измене-

ние уровня цен и реального объема ВНП; рост уровня цен при увеличении де-

нежной массы и неизменности реального объема ВНП.  

 

3. Задание  

По Кейнсу увеличение государственных расходов в условиях кризиса поз-

волит: увеличить занятость; уменьшить рост цен; увеличить рост цен; сокра-

тить ВНП; увеличить объемы производства  

4. Задание  

Связь между предельной склонностью к потреблению и сбережению вы-

ражается: их сумма равна располагаемому доходу, так как он делится на по-

требление и сбережение; их сумма равна 1; предельная склонность к потребле-

нию всегда больше предельной склонности к сбережению; их сумма равна 0; 

предельная склонность к потреблению всегда меньше предельной склонности к 

сбережению.  

5. Задание  

Макроэкономическое равновесие в модели AD - AS наступает: при пересе-

чении кривой спроса и кривой совокупного предложения на классическом от-

резке; при пересечении кривой спроса и кривой совокупного предложения на 

кейнсианском (горизонтальном) отрезке; при пересечении кривой спроса и кри-

вой совокупного предложения на промежуточном отрезке; при равенстве по-

требительских расходов денежной массе; при равенстве величин: предельной 

склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению.  

6. Задание  

Увеличение государственных расходов на вертикальном отрезке кривой 

совокупного предложения: приведет к росту занятости до состояния полной за-

нятости; обеспечит полную загрузку производственных площадей; увеличить 

объем произведенного чистого национального продукта; приведет к росту цен; 

приведет к снижению цен.  



7. Задание  

Мультипликатор спроса определяется как: частное от деления величины 

валовых инвестиций на величину национального дохода; частное от деления 

изменения реального ВНП на изменение инвестиций; произведение двух эле-

ментов: изменения реального ВНП и изменения инвестиций  

Верно: частное от деления величины чистых инвестиций на величину 

национального дохода; частное от деления изменения реального ВНП на изме-

нение автономных инвестиций  

8. Задание  

Инфляцию спроса могут вызвать события: резкий скачок цен на нефть; 

быстрый рост цен на оборудование; резкое подорожание сырьевых ресурсов; 

быстрое повышение доходов насе-ления; увеличение денежной массы в стране.  

 

 

9. Задание  

Для галопирующей инфляции характерен рост цен, равный: 2%-3% в год; 

более 10 % в год; более 50 % в неделю; более 100 % в год; более 1,5 % в месяц.  

10.Задание  

Работник ушел с работы и занят поиском высокооплачиваемой работы. Его 

следует отнести к ... безработице: структурной, технологической, сезонной, 

фрикционной, институциональной.  

11. Задание  

Согласно закону Оукена, двухпроцентное повышение фактического уров-

ня безработицы над естественным уровнем к отставанию фактического объема 

ВНП от потенциального на ... 0,5%, 2%, 5%, 10%.  

12.Задание  

Американский экономист Артур Оукен показал зависимость между: тем-

пами роста цен и темпами роста безработицы; ростом инвестиций и увеличени-

ем реального объема ВНП; превышением фактического уровня безработицы 

над его естественным уровнем и отставанием фактического объема ВНП от по-

тенциального; ростом государственных закупок и объемом реального ВНП; 

размером ставки налога и налоговыми поступлениями в бюджет.  

13.Задание Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: 

предложением денег; уровнем безработицы; уровнем процента; размером объ-

ема производства; налоговыми поступлениями в бюджет.  

14.Задание  

В условиях полной занятости естественная норма безработицы: складыва-

ется из фрикционной и структурной безработицы; складывается из структурной 

и технологической безработицы; определяется как разность между фактиче-

ским уровнем безработицы и уровнем сезонной безработицы; складывается из 

структурной и циклической безработицы; складывается из фрикционной и цик-

лической безработицы  

15.Задание  

Циклы длительностью 45-60 лет исследовал Саймон, Кузнец, Карл Маркс, 

Джон Кларк, Николай Кондратьев, Корадо Джини  



 

2. Материалы оценки практических знаний 

Тема. Теоретические основы планирования и прогнозирования 

Упражнения 

В таблице представлены данные, характеризующие величину номинально-

го ВНП России за три года 

 

Год Номинальный 

ВВП 

Индекс цен Реальный ВВП 

1929 104 121  

1933 56 91  

1939 91 100  

 

Вопросы:  

б) Как изменился уровень цен в период с 1929 по 1933 гг.?  

а) Какой год из трех является базовым?  

в) Как изменился уровень цен в период с 1933 по 1939гг.?  

г) Рассчитайте реальный ВНП для каждого года и укажите, в каком случае 

Вы использовали дефлятор и инфлятор ВНП. По данным таблицы 2 рассчитай-

те: а) Объем ВНП по потоку доходов. б) Объем ВНП по потоку расходов. в) 

Объем ЧНП. г) Объем НД 

Решение: а) из трёх лет базовым является 1939 год (так как индекс уровня 

цен равен 100%); 

б) уровень цен в период с 1929 по 1933 гг. понизился; 

в) уровень цен в период с 1933 по 1939 гг. повысился; 

г) при расчёте реального ВНП за 1929 год производилась операция дефлирова-

ния (дефлятор), при расчёте реального ВНП за 1939 год производилась опера-

ция инфилирования (инфлятор). 

Реальный ВНП для 1929 = 1040/1,21 = 859,5; 

реальный ВНП для 1933 = 560/0,91 = 615,4. 

 

9. Производство национального дохода описывается функцией: 

 
В базовом периоде в хозяйстве страны находилось 10 единиц труда и 250 

единиц капитала. 

За текущий год численность трудовых ресурсов выросла на 5 %.  

Определите: 

а) объем национального дохода в базовом году; 

б) объем национального дохода в текущем году; 

в) абсолютный и относительный прирост национального дохода за теку-

щий год. 

 

Решение: а) Объем национального дохода в базовом году: 

 



б) Объем национального дохода в текущем году: 

 
в) Абсолютный прирост национального дохода за текущий год: 

 
Относительный прирост национального дохода за текущий год: 

 
То есть национальный доход растёт с темпом 2,41% в год. 

 

 

10. Экономика страны характеризуется следующими показателями: 

Год  Номинальный ВВП, млрд. 

руб. 

Дефлятор ВВП, % к 2008 г 

2010 46308,5 116,5 

2011 55644,0 134,3 

Определите: 

а) Реальный ВВП 2010 г. в ценах 2008 г.; 

б) Реальный ВВП 2011 г. в ценах 2008 г.; 

в) Темпы прироста Номинального ВВП в период с 2010 г. по 2011 г.; 

г) Темпы прироста Реального ВВП (в ценах 2008 г.) в период с 2010 г. по 

2011 г.; 

д) Темп инфляции (темп прироста дефлятора ВВП) в период с 2010 г. по 

2011 г. 

 

Решение: а) Реальный ВВП 2010 г. в ценах 2008 г.: 

 
б) Реальный ВВП 2011 г. в ценах 2008 г.: 

 
в) Темпы прироста Номинального ВВП в период с 2010 г. по 2011 г.: 

 



г) Темпы прироста Реального ВВП (в ценах 2008 г.) в период с 2010 г. по 

2011 г.: 

 
д) Темп инфляции (темп прироста дефлятора ВВП) в период с 2010 г. по 

2011 г.: 

 
 

 

Тема. Сущность и задачи государственного регулирования экономики 

Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность 

Упражнения 

1. Что такое совокупный спрос? Под влиянием каких факторов он форми-

руется? Почему кривая совокупного спроса имеет нисходящий характер? Ожи-

дается дальнейший рост цен, как это повлияет на совокупный спрос? 

Ответ: Совокупный спрос – это объем товаров и услуг (совокупность ко-

нечных товаров), который потребители, предприятия и правительство готовы 

купить (на которые предъявляется спрос на рынках страны) при данном уровне 

цен. Факторы: 

Ценовые:  

•цены на рыночные товары и услуги 

•эффект процентной ставки; 

• эффект богатства, или эффект кассовых остатков; 

• эффект импортных закупок. 

Неценовые: 

• изменения в потребительских расходах: 

– благосостояние потребителя; 

– ожидания потребителя; 

– задолженность потребителя; 

– налоги; 

• изменения в инвестиционных расходах: 

– процентные ставки; 

– ожидаемые прибыли от инвестиций; 

– налоги с предприятий; 

– технология; 

– избыточные мощности; 

• изменения в государственных расходах; 

http://www.grandars.ru/student/marketing/tovary-i-uslugi.html
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• изменения в расходах на чистый объем экспорта: 

– национальный доход в зарубежных странах; 

– валютные курсы. 

При росте рыночных цен совокупный спрос упадет 

2. Что такое совокупное предложение? Начертите кривую совокупного 

предложения. Из каких отрезков состоит эта кривая? Охарактеризуйте их. 

Ответ: Совокупное предложение – это общее количество конечных това-

ров и услуг, произведенных в стране (в стоимостном выражении). Совокупное 

предложение - это реальный объем выпуска (реальный национальный про-

дукт). Кривая совокупного предложения (AS) показывает, какой объем выпуска 

может быть предложен производителями при разных значениях общего уровня 

цен.  

Выделяют три отрезка кривой (AS): 

1) Горизонтальный (кейнсианский). При постоянных ценах происхо-

дят изменения в объёмах национального производства. (Кейнсианский отрезок 

кривой совокупного предложения — горизонтальный отрезок кривой совокуп-

ного предложения, на котором уровень цен остаётся постоянным, когда объём 

реального ВНП меняется). 

2) Восходящий (промежуточный). Рост цен сопровождается увеличе-

нием объёмов национального производства. (Промежуточный отрезок кривой 

совокупного предложения — восходящий отрезок кривой совокупного предло-

жения, находящийся между кейнсианским и классическим отрезками). 

3) Вертикальный (классический). ВНП остаётся неизменным, а растут 

только цены. (Классический отрезок кривой совокупного предложения — вер-

тикальный отрезок кривой совокупного предложения, соответствующий поло-

жению экономики при полной занятости). 

 

 
Рис.1 - Кривая совокупного предложения (P — уровень цен, Y — реальный 

объем производства 

 

3. При каких условиях достигается общее рыночное равновесие? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AS-grafic.jpg


Ответ: Равновесие на рынке достигается при установлении равновесной 

цены. В свою очередь, последняя есть цена, при которой объем спроса равен 

объему предложения.  

4. В результате роста совокупных расходов номинальный ВВП страны в 

2009 г. стал равен 1 690 млрд дол., и темп изменения ВВП по сравнению с 2008 

г. составил 4%. Известно, что в 2008 г. номинальный ВВП был равен 1 495 

млрд дол., а дефлятор ВВП – 1,15. 

Определите фазу цикла и темп инфляции 2009 г. 

Совокупный спрос 

(млрд. руб.) 

Уровень цен 

(индекс цен) 

Совокупное предложе-

ние (млрд. руб.) 

100 300 400 

200 250 400 

300 200 300 

400 150 200 

400 150 100 

 

Решение: Рассчитаем реальный ВВП 2008 г. по формуле: 

 
Рост совокупных расходов ведёт к подъёму в экономике, следовательно, 

темп прироста ВВП величина положительная и равна 4%. 

Из формулы темпа прироста ВВП найдём дефлятор ВВП 2009 года: 

 

 
Теперь можно найти темп инфляции: 

 
Фаза цикла подъём, темп инфляции равен 8,7%. 

 

 



4. Какое влияние окажут следующие факторы на равновесный уровень цен 

и равновесный объем ВНП: повышение налога на прибыль; увеличение произ-

водительности труда. 

Ответ:  

Рост налогов вызывает сокращение располагаемого дохода, потребления, 

совокупного спроса и соответственно уменьшение ВНП, доходов и рост безра-

ботицы. 

При увеличении производительности труда ВНП уменьшается. 

 

 

5. Что происходит с ценами, если совокупный спрос увеличивается / со-

кращается, когда экономика находится на: горизонтальном отрезке AS; проме-

жуточном отрезке AS; вертикальном отрезке AS. Что такое эффект «храпови-

ка»? Когда он возникает и как проявляется при нарушении равновесия AD и AS 

? 

Ответ: 1) … когда экономика находится на горизонтальном отрезке AS. 

Цены остаются неизменными  

                2) … когда экономика находится на промежуточном отрезке AS. 

    AD увеличивается – цены увеличиваются, AD сокращается – цены со-

кращают. 

       3) … когда экономика находится на вертикальном отрезке AS.                                                   

      AD увеличивается – цены увеличиваются, AD сокращается – цены со-

кращают. 

 4) Эффект Храповика – эффект в экономике, который проявляется в 

том, что рост совокупного спроса вызывает рост цен на товары. Но сокращение 

совокупного спроса не обязательно приводит к снижению уровня цен, особенно 

в краткосрочном периоде.            

6. Каковы последствия изменения совокупного предложения при неизмен-

ном совокупном спросе? Что такое стагфляция? 

Ответ:  При изменении AS на всех трех участках (горизонтальном, проме-

жуточном и вертикальном) последствия одинаковы: меняется уровень цен и 

объем выпуска. 

Стагфляция – процесс, при котором рост безработицы сопровождается по-

вышением темпов инфляции. 

7. На какие части распадается располагаемый доход? Какие взаимосвязи 

отражают графики потребления и сбережений? Как меняются абсолютная (доля 

в доходе) величины потребления (сбережений) по мере роста дохода? 

Ответ: 1) Располагаемый доход распадается на потребление и сбережение, 

или доход от трудовой деятельности, доход от предпринимательства, доход от 

имущества и ценных бумаг, факторные доходы, трансфертные выплаты из об-

щественного сектора, валовые доходы, индивидуальные налоги и другие обяза-

тельные платежи и располагаемый (чистый) доход семьи. 

2) Уровень потребления и сбережений характеризует ряд показателей: 

- средняя склонность к потреблению (АРС) - доля располагаемого годового 

дохода (Y), направляемая на потребление (С) 



АРС = С : Y; 

- средняя склонность к сбережению (АРУ) - доля располагаемого годово-

го дохода (Y), направляемая на сбережение (S) 

АРУ = S: Y. 

Для макроэкономического анализа в первую очередь важно не то, какая 

часть дохода была потрачена на потребление, а то, какую часть прироста дохо-

да потратят домохозяйства на потребление, и, соответственно, на сбережения. 

-отношение изменения объема потребления к изменению дохода называ-

ется предельной склонностью к потреблению (МРС) 

МРС = АС : A Y. 

- отношение изменения сбережений к изменению дохода называется 

предельной склонностью к сбережению (MPS) 

MPS = AS: AY. 

3) По мере увеличения дохода сбережения возрастают абсолютно, растет и 

доля сбережений в доходе. По мере роста дохода потребление абсолютно рас-

тет, но доля его в доходе имеет тенденцию к сокращению. 

 

8. Как повлияет на уровень потребления следующее: падение курса акций; 

сокращение уровня цен; снижение подоходного налога; окончание выплат за 

купленный в рассрочку дом? 

Ответ: При падении курса акций – происходит падение богатства – проис-

ходит падение потребления. 

…сокращение уровня цен; снижение подоходного налога; окончание вы-

плат за купленный в рассрочку дом – произойдет рост потребления. 

 

9. Что характеризуют и как исчисляются АРС, APS, МРС MPS? Чему равна 

сумма значений предельной склонности к потреблению и предельной склонно-

сти к сбережениям? 

Ответ: 1) Средняя склонность к потреблению (APC) отражает желание се-

мей приобретать товары. APC=C/Y 

2) Средняя склонность к сбережению (APS) отношение сбережений к до-

ходу. APS=S/Y 

3) Предельная склонность к потреблению (MPC) выражает отношение лю-

бого изменения в потреблении к изменению в величине дохода, которое обу-

словило изменение потребления. MPC=dC/dY 

4) Предельная склонность к сбережению (MPS) отношение любого изме-

нения в сбережениях к изменению в доходах. MPS=dS/dY  

5) Cумма значений предельной склонности к потреблению и предельной 

склонности к сбережениям равна 1. 

 

Доход, ден. ед. 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Сбережения, ден. ед. -4 0 4 8 12 16 20 24 28 

 

На основании приведенных данных рассчитайте для каждого уровня дохо-

да величину С, АРС, APS, MPC и MPS. 



Ответ: 

 
10. Какие из перечисленных ниже факторов непосредственно влияют на 

принятие решений об инвестировании? а) повышение законодательно устанав-

ливаемого минимума уставного капитала; б) повышение налога на прибыль; в) 

ожидание увеличения спроса на продукцию; г)появление новых технологий; д) 

рост процентной ставки. 

 

11. Как изменение инвестиций влияет на величину ВНП? Объясните суть 

мультипликационного эффекта. Чему равен мультипликатор инвестиций? Ин-

вестиции увеличились на 15 млрд. руб., предельная склонность к сбережениям 

— 0,2. Что произойдет с ВНП? 

Ответ: 

1) Рост инвестиций, повышая совокупный спрос, ведет к росту ВНП 

2) Суть мультипликационного эффекта заключается в том, что при росте 

инвестиций рост ВНП будет происходить в гораздо большем размере, 

чем первоначальные дополнительные инвестиции. 

3) 15*(1/0,2)=75 .При росте инвестиций на 15 млрд.руб ВНП увеличился 

на 75млрд.руб. 

 

12. Потребление составляет 600 трлн. руб., инвестиции - 100, предельная 

склонность к сбережениям - 0,2. Чему равен равновесный ВНП? Как изменится 

ВНП, если инвестиции сократятся на 50? 

Ответ:  1) 600+100*(1/0,2)=1100 

 2) 600+50*(1/0,2)=850 (изменится на -250). 

 

13. Что такое рецессионный и инфляционный разрывы? 

Ответ: Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти со-

вокупный спрос (расходы), чтобы повысить равновесный ВВП до неинфляци-

онного уровня полной занятости. 

Инфляционный разрыв – величина, на которую должен сократиться сово-

купный спрос (расходы), чтобы снизить равновесный ВВП до неинфляционно-

го уровня полной занятости 

 

Тема. Планирование и прогнозирование в рыночной экономике 



1. Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, обраща-

ется в среднем 4 раза в год. Номинальный ВНП составляет 2000 млрд. руб. 

Предложение денег составляет 580 млрд. руб. Существует следующая зависи-

мость спроса на деньги как запасную стоимость от ставки процента: 

Ставка процента, % 16 14 12 10 

Спрос на деньги как запасную стоимость, млрд. 

руб. 

20 40 60 80 

Определите: а) величину спроса на деньги для сделок; б) величину спроса 

на деньги как запасную стоимость; в) общий спрос на деньги; г) равновесную 

ставку процента. 

 

Решение: а) Согласно количественной теории денег спрос на деньги для 

сделок определяется с помощью уравнения обмена MV = PQ, где М – количе-

ство денег в обращении, V – скорость обращения денежной единицы, Р – уро-

вень цен( индекс цен), Q – объем выпуска ( в реальном выражении), т.е. номи-

нальный ВНП (PхQ).Следовательно, M = PQ :V = 2000 : 4 = 500 млрд.дол. 

 б, в) Общий спрос на деньги есть сумма спроса на деньги для сделок и 

спроса со стороны активов, тогда можно заполнить таблицу: 

  

Объем спроса на деньги, млрд.долл. 

Ставка процента, % со стороны активов Спрос на 

деньги для сде-

лок 

общий 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

520 

540 

560 

580 

600 

620 

640 

г) Равновесие на денежном рынке устанавливается, когда общий спрос на 

деньги равен их предложению. Следовательно при ставке процента равной 10% 

спрос на деньги 580 млрд. дол. равен предложению денег 580 млрд.дол. 

 

2. Что произойдет с равновесной ставкой, если предложение денег выросло 

до 600 млрд. руб.; сократилось до 540 млрд. руб. 

Решение: При росте предложения денег до 600 млрд.дол. равновесие на 

денежном рынке установится при равновесной процентной ставке 8%, при со-

кращении предложения денег до 540 млрд.дол. – равновесная ставка повысится 

до 14 %. 

 

3. Определите, как изменится общий спрос на деньги при каждом уровне 

процентной ставки и равновесная ставка, если объем номинального ВНП уве-

личится на 80 млрд. руб.; сократится на 120 млрд. руб. 



Решение: Рост номинального ВНП на 80 млрд.дол. при неизменной скоро-

сти оборота денег (4 раза) приведет к увеличению спроса на деньги для сделок, 

который составит 2080 : 4 = 520 млрд.дол. Общий спрос соответственно тоже 

возрастет при каждом уровне процента (540,560,580,600,620,640,660). Если 

предложение денег останется на уровне первоначальном (580 млрд.дол.), то 

равновесие установится при ставке процента равной 12% 

Снижение номинального ВНП на 120 млрд. дол. приведет к снижению 

спроса на деньги для сделок до 470 млрд.дол. {(2000 – 120):4}. В результате 

снизится и общий спрос на деньги при каждом уровне процентной ставки 

(490,510,530,550,570,590,610) млрд.дол. При условии, что предложение денег 

останется на уровне 580 млрд.дол. равновесие на денежном рынке установится 

при ставке процента равной 5%. 

 

4. Каков механизм восстановления равновесия на денежном рынке, если 

фактическая ставка ссудного процента выше (ниже) равновесной? Что про-

изойдет с кривой спроса на деньги при увеличении (падении) цен, росте (сни-

жении) реальных доходов? 

Ответ: 1) Если фактическая ставка ссудного процента ниже равновесной, 

в экономике возникает избыточный спрос на деньги, то люди будут продавать 

облигации или другие доходные активы, чтобы получить деньги. Низкая ставка 

процента соответствует высокой цене облигаций, поэтому продавать их будет 

выгодно. Но по мере роста предложения облигаций цена их будет падать, соот-

ветственно, ставка процента будет расти и приближаться к равновесному уров-

ню. 

Если фактическая ставка выше равновесной, то экономические агенты бу-

дут стремиться избавиться от денег, обратив их в другие виды активов, напри-

мер в облигации. Высокая ставка процента, как известно, соответствует низко-

му курсу облигаций, поэтому будет выгодно скупать дешевые облигации (мож-

но рассчитывать на доход от повышения их курса в будущем вследствие сни-

жения ставки процента). Рост спроса на облигации приведет к росту цен на них 

и, соответственно, к снижению процентных ставок до равновесного уровня. 

Таким образом, любое неравновесие на рынке денег быстро устраняется 

благодаря изменению процентных ставок и цен на облигации. 

2) Спрос на деньги зависит от уровня доходов (с ростом доходов растет 

трансакционный спрос) и временного интервала между получением доходов. 

Если цены растут, покупательная способность денег падает, и для того 

чтобы сохранить реальные доходы на прежнем уровне, денег потребуется 

больше, соотвественно, спрос на деньги растет. 

5. Как отразится на денежном рынке увеличение (сокращение) предложе-

ния денег? Как отреагируют хозяйственные агенты на это изменение? Какова 

связь между спросом на деньги и инфляцией? Объясните. 

Ответ: 1) Увеличение предложения денег приведёт к тому, что население 

и фирмы будут пытаться приобрести больше денег, продавая ценные бумаги, а 

также к повышению номинальной ставки процента, что обеспечивает соответ-

ствие количества денег, находящихся в обращении, количеству денег, храня-



щихся у населения и фирм в соответствии с их желаниями. Денежный рынок 

достигает нового положения равновесия. Уменьшение спроса на деньги запус-

кает рассмотренные процессы в обратную сторону. 

2) Спрос на номинальные деньги зависит от номинальной ставки процен-

та и номинального объема выпуска, а, в свою очередь, номинальная ставка про-

цента зависит от реальной ставки и темпов инфляции. 

 

6. Что представляет собой денежно-кредитная (монетарная) политика пра-

вительства? Каковы основные, принципиальные положения монетарной поли-

тики? Что является объектом государственного регулирования при проведении 

монетарной политики? 

Ответ: 1) Это макроэкономическая политика денежных властей, комплекс 

мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денеж-

ного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс 

или уровень текущей ликвидности банковского сектора) для достижения ком-

бинации конечных целей, в которые могут входить ценовая стабильность, со-

хранение устойчивого валютного курса, финансовая стабильность и содействие 

сбалансированному экономическому росту. 

2) Основные положения: выбор явного номинального якоря денежно-

кредитной политики; экономическая и политическая независимость централь-

ного банка; ответственность и подотчетность центрального банка перед обще-

ством; информационная открытость (транспарентность) денежно-кредитной 

политики. 

3) Объект – спрос и предложение на денежном рынке, изменяющиеся в 

результате действий денежных властей, банков и небанковских организаций. 

 

7. Если центральный банк стремится к сокращению (увеличению) предло-

жения денег, как он должен изменить а) учетную ставку и б) норматив обяза-

тельных резервов? 

 Ответ: Для сокращения предложения денег нужно повысить процентную 

ставку и норматив обязательных резервов. Для увеличения варианты обратны. 

 

8. Какие достоинства монетарной политики Вы видите? Что снижает дей-

ственность денежно-кредитной политики государства? 

Ответ: Достоинства: 1) быстрота и гибкость. По сравнению с фискальной 

политикой монетарная политика может быстро меняться. Применение фис-

кальной откладывается из-за обсуждений в правительстве. Решения о покупке и 

продаже облигаций ЦБ могут приниматься ежедневно. 2) Изоляция от полити-

ческого давления. По своей природе монетарная политика мягче и консерва-

тивнее в политическом отношении, чем фискальная политика. Изменения госу-

дарственных закупок влияют на распределение ресурсов, налоги могут иметь 

далеко идущие последствия. Монетаристская политика действует тоньше и яв-

ляется более приемлемой в политическом отношении. 

Действенность может снизить 1) "ликвидная ловушка" - состояние денеж-

ного рынка, при котором ставка процента не реагирует на изменение денежного 



предложения. Увеличение денежного предложения в целях активизации инве-

стиционной деятельности, ведущее к снижению процентной ставки, имеет свой 

предел. Процентная ставка может снижаться только до некоторого минималь-

ного уровня (она не может равняться 0), и, если государство будет продолжать 

наращивать денежную массу, то это не приведет к соответствующему увеличе-

нию инвестиционного спроса и реального ВНП, а только породит инфляцию. 2) 

Также возможна неадекватная реакция хозяйственных агентов на действия цен-

трального банка. Поскольку на инвестиционный спрос помимо уровня про-

центной ставки оказывает влияние множество других факторов, то отнюдь не 

всегда то или иное изменение уровня процентной ставки вызовет соответству-

ющее изменение спроса на инвестиции. Центральный банк, проводя политику 

"дешевых" денег, увеличивает избыточные резервы банков, но это не означает, 

что население и фирмы будут предъявлять соответствующий спрос на эти ре-

зервы. 

 

9. Определите основные направления и инструменты денежно-кредитной 

политики, которую Вы бы выбрали, если в национальной экономике страны 

наблюдаются: а) высокий уровень инфляции; б) падение уровня производства; 

в) падение курса национальной валюты; г) рост безработицы. 

 Ответ: А) Снижение предложения денег, что способствует росту их стои-

мости, процентной ставки и, следовательно, сдерживанию инвестиций и сово-

купного спроса. 

 Б, Г) Увеличение предложения денег, что ведет к их удешевлению и од-

новременно к падению нормы процента, расширению совокупного спроса и 

объема производства. 

 

Тема. Основные методы разработки планов 

1. При доходе в 200 тыс. руб. налог составляет 25 тыс., при доходе в 250 

тыс. - 37,5 тыс. Чему равна средняя налоговая ставка при каждом уровне дохо-

да? Какой это вид налога - пропорциональный, прогрессивный или регрессив-

ный? 

Решение: 1) (25*100)/200=12,5% 

2) (37,5*100)/250=15% 

3) Средний НДФЛ = (12,5+15)/2=13,75 

4) Прогрессивный вид налога 

 

2. Какую зависимость характеризует кривая Лаффера? 

Ответ: Кривая Лаффера – графическое и устойчивое отображение зависи-

мости между налоговыми поступлениями иналоговыми ставками. Концепция 

кривой подразумевает наличие оптимального уровня налогообложения, при ко-

тором налоговые поступления достигают максимума.  

Между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками 

3. Охарактеризуйте действующую налоговую систему России. Каковы ос-

новные направления развития налоговой системы России? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Ответ: Налоговая система РФ отличается многообразием взимаемых нало-

гов. По методу взимания их разделяют на прямые (например, НДФЛ) и косвен-

ные (НДС, акцизы и пр.).  

В России также выделяют три основные группы налогов - федеральные, 

региональные и местные.  

Федеральные налоги обязательны к уплате на всей территории РФ. В числе 

таких налогов можно выделить НДС, акцизы (например, на алкоголь, сигаре-

ты), НДФЛ (для ИП и за работников), налог на прибыль (для компаний).  

Региональные налоги уплачиваются на территории соответствующих 

субъектов. Региональные власти могут видоизменять, либо отменять указанные 

налоги. К данной налоговой группе относятся налог на имущество организаций, 

на игорный бизнес, а также транспортный налог. Последний уплачивается как 

физическими лицами, так и компания-ми.  

Местные налоги регламентируются законами федеральных органов власти 

и субъектов РФ. Местные налоги включают земельный налог и налог на иму-

щество для физических лиц.  

Одним из важнейших направлений налоговой политики в долгосрочной 

перспективе является поддержание такого уровня налоговой нагрузки, кото-

рый, с одной стороны, не создает препятствий для устойчивого экономического 

роста и, с другой стороны, - отвечает потребностям в бюджетных доходах для 

предоставления важнейших государственных услуг.  

 

4. Что такое государственный бюджет? Какова его структура? Как могут 

строиться взаимоотношения между центральным и территориальным бюдже-

тами? В чем суть принципа фискального федерализма? 

Ответ:1) Это смета доходов и расходов государства на определенный пе-

риод времени, составленная с указанием источников поступления государ-

ственных доходов и направлений, каналов расходования денег. 

 2) Бюджетная система России состоит из федерального бюджета страны, 

бюджетов национально-государственных и административно-территориальных 

образований, называемых бюджетами субъектов Федерации, или региональны-

ми бюджетами; и местных бюджетов. 

 3) Межбюджетные отношения - это отношения между органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов РФ и органа-ми местного самоуправления, складывающиеся при раз-

граничении и закреплении доходов и расходов бюджетов по определенным 

уровням бюджетной системы Российской Федерации  

Принципы межбюджетных отношений:  

1) Распределение и закрепление расходов бюджетов по определенным 

уровням бюджетной системы Российской Федерации  

2) Разграничение (закрепление) на постоянной основе и распределение по 

вре-менным нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной систе-

мы Российской Федерации  

3) Равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных прав 

му-ниципальных образований  



4) Выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности субъ-

ектов РФ, муниципальных образований  

Межбюджетные отношения зачастую складываются по поводу финансо-

вой помощи  

Формы финансовой помощи:  

1) дотация;  

2) субвенция;  

3) субсидия;  

4) бюджетная ссуда;  

5) бюджетный кредит. 

 4) Фискальный федерализм предполагает, что местные бюджеты не вхо-

дят своими доходами и расходами в государственный бюджет. Местные органы 

власти из своего бюджета финансируют охрану общественного порядка, шко-

лы, больницы и т.д. 

 

5. Охарактеризуйте основные виды государственных расходов. Обсудите 

тезис «увеличение или уменьшение государственных расходов обычно вызы-

вают снижение или рост частных расходов». При каких условиях это положе-

ние верно? Почему? 

 Ответ: 1) Текущие расходы (на обеспечение текущих потребностей): рас-

ходы на текущее содержание и капитальный ремонт (восстановительный) 

ЖКХ, объектов охраны окружающей среды, образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и социального обеспечения, науки и культуры, 

физической культуры и спорта, средств массовой информации, органов госу-

дарственной власти и управления, органов местного самоуправления и иные 

расходы, не включенные в расходы развития. Капитальные расходы (на инве-

стиционные нужды) или бюджет развития. К нему относятся ассигнования на 

инновационную и инвестиционную деятельность, связанную с капитальными 

вложениями в социально-экономическое развитие, на собственные экологиче-

ские программы и мероприятия по охране окружающей среды (сверх ассигно-

ваний, выделяемых из экологических внебюджетных фондов), иные расходы на 

расширенное воспроизводство. 

 2) Увеличение государственных расходов стимулирует рост производ-

ства, а значит, и рост инвестиций и вложений в человеческий капитал. Кроме 

того, расширяется покупательная способность населения и совокупный спрос 

на товары, продукцию, работы, услуги.  

Следовательно, увеличение государственных расходов или снижение 

налогов, вызывая изменения ставки процента, приводит к снижению частных 

расходов фирм. Экономисты называют это явление эффек-том вытеснения ( 

crowding-out effect) частных инвестиций вследствие роста государственных 

расходов и наоборот. 

 

6. Сопоставьте бюджеты СССР 1985 г. и федеральный бюджет России 2003 

г. Какие изменения произошли в доходной и расходной частях бюджета? Как 

изменился бюджетный баланс? 



Ответ: Различия: 

1.В СССР был создан союзный бюджет который отвечал за финансовое 

обеспечение обороны, хозяйственного и культурного строительства. От-

дельно так же был создан бюджет социального страхования. 

Бюджетная система Российской Федерации представляет собой целостную 

совокупность бюджетов всех уровней, основанную на принципах построе-

ния бюджетной системы федеративного государства. 

2. КГБ и милиция в СССР потребляли 0.7% от заработанного страной 

а в РФ - 10.1%. 

3. В Российской Федерации преобладал - федеральный бюджет, 

а в СССР - союзный бюджет 

4. На национальную экономику в СССР в 1985 году тратилось 27.9% бюд-

жета. 

В России 2003 – 13.2%. 

5. Затраты на содержание гос.аппарата : 0.8% в СССР 

В России 10.3% 

6. В СССР до 1991 г. в бюджетной практике использовались две классифи-

кации: 

• классификация доходов и расходов союзного бюджета и республиканских 

бюджетов союзных республик; 

• классификация доходов и расходов республиканских бюджетов автоном-

ных республик и местных бюджетов. 

В РФ бюджетная классификация включает: 

• классификацию доходов бюджетов Российской Федерации; 

• функциональную классификацию расходов бюджетов Российской Феде-

рации; 

• экономическую классификацию расходов бюджетов Российской Федера-

ции; 

• классификацию источников внутреннего финансирован дефицитов бюд-

жетов Российской Федерации; 

• классификацию источников внешнего финансирования де фицита феде-

рального бюджета; 

• классификацию видов государственных внутренних долго Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

• классификацию видов государственного внешнего долга внешних акти-

вов Российской Федерации; 

• ведомственную классификацию расходов федерального бюджета; 

• ведомственные классификации расходов субъектов РФ; 

• ведомственные классификации расходов местных бюджетов. 

7. В СССР присутствовал бюджет государственного социального страхо-

вания, 

в РФ этого нет 

8. В финансовой системе СССР внебюджетных фондов не было, 

Государственными внебюджетными фондами Российской Федерации яв-

ляются: 



1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Сходства: 

Управление деньгами в СССР и РФ осуществлялось из одного центра  

Министерства денег 

 

 

  

 

 

7. Правительственные расходы составляют 150 ден. ед., ставка подоходно-

го налога 0,2. ВНП (доход) равен 1000 ден. ед. Чему равно бюджетное сальдо? 

Каково было бы состояние бюджета, если бы: а)правительственные расходы 

возросли до 250 ден. ед.; б)ставка налога упала бы до 0,15; в) произошло и то, и 

другое? 

Ответ:  

1)1000*0,2-150=50-профицит  

2)1000*0,2-250=-50-дефицит  

3)1000*0,15-150=0  

4)1000*0,15-250=-100-дефицит 

 



8. Что такое «бюджет полной занятости»? Для каких целей он использует-

ся? Что такое циклический дефицит? Предположим, что ВНП страны составил 

60 трлн. руб., ВНП при полной занятости - 100 трлн. руб. Государственные рас-

ходы равны 20 трлн. руб., а действующая ставка подоходного налога - 25%. 

Определите дефицит (излишек) государственного бюджета: 

а) фактический, б) структурный, в) циклический. 

 Ответ: 1) Бюджет полной занятости – соотношение государственных до-

ходов и расходов, которое сложилось бы при условии, если бы экономика в те-

чение года развивалась при полной занятости  

2) Чтобы выяснить правильна ли проводимая правительством фискальная 

политика, необходимо оценить ее результаты. Наиболее часто в этих целях ис-

пользуют состояние государственного бюджета, так как осуществление фис-

кальной политики сопровождается ростом или сокращением бюджетных дефи-

цитов или излишков. Однако судить по этим показателям о действенности про-

водимой дискреционной политики достаточно сложно. Это объясняется тем, 

что, с одной стороны, фактические бюджетные дефициты и излишки могут из-

меняться вследствие целенаправленного изменения государственных расходов 

и налогов, а, с другой стороны, на их размеры могут повлиять изменения объе-

ма национального продукта, доходов, что обусловлено существованием встро-

енной стабильности. Чтобы разделить эти причины и иметь возможность оце-

нить правильность принимаемых мер, используют бюджет полной занятости.  

3) Циклический дефицит - это разница между фактическим и структурным 

дефицитом государственного бюджета. Циклический дефицит представляет со-

бой следствие колебаний экономической активности в ходе делового цикла. 

При этом изменения в налоговых поступлениях и государственных расходах 

происходят автоматически  

4)А)60*0,25-20=-5  

Б)100*0,25-20=5  

В)-5-5=-10 

 

9. Какие методы финансирования бюджетного дефицита Вы знаете? Како-

вы краткосрочные и долгосрочные последствия тех или иных методов финан-

сирования бюджетных дефицитов? Каковы причины и динамика бюджетного 

дефицита в России? Следует ли бороться с бюджетным дефицитом России? Ес-

ли да, то как? 

Ответ: Основными методами финансирования бюджетного дефицита яв-

ляются: 

- Кредитно-денежная эмиссия (монетизация) 

- Долговое финансирование; 

- За счет налоговой политики. 

Кредитно-денежная эмиссия связана с выпуском в обращение дополни-

тельной массы денег для финансирования именно бюджетного дефицита. Но 

бесконтрольная эмиссия денег усиливает инфляцию, ухудшает состояние де-

нежного обращения, вызывает тяжелые последствия в сфере экономических и 

социальных отношений. 



В результате монетизации дефицита бюджета государство может получить 

сеньораж - доход от печатания и чеканки денег. Он возникает, если темпы роста 

денежной массы превышают темпы роста реального ВВП, в результате чего 

средний уровень цен увеличивается и в стране начинает нарастать инфляция. В 

связи с этим все экономические агенты платят своеобразный инфляционный 

налог, возникающий путем перераспределения части их доходов в пользу госу-

дарства через которые цены растут. Инфляционный налог - это потеря капитала 

собственниками денежных средств в результате инфляции. 

Покрытие бюджетного дефицита с помощью долгового финансирования, 

то есть осуществление государственных заимствований за счет выпуска и реа-

лизации государственных ценных бумаг (облигаций, казначейских векселей и 

т.д.) на внутреннем и внешнем рынках при определенных условиях, вытесняет 

часть инвестиций из производственного процесса, приводит к уменьшению чи-

стого экспорта, увеличение рыночной ставки процента и снижение потреби-

тельских расходов. 

Государственные ценные бумаги "связывают" часть денежных средств 

населения и финансовых ресурсов предприятий, в частности коммерческих 

банков, которые в связи с этим выполняют меньше активных операций, то есть 

сворачивают объемы кредитных и инвестиционных операций. Денежный рынок 

реагирует на повышение спроса на деньги ростом процентной ставки. Этот рост 

приводит к сокращению частных инвестиций, что связано с возникновением 

так называемого эффекта вытеснения, в значительной мере ослабляет стимули-

рующий эффект фискальной политики. Эффект вытеснения определяется тем, 

что чем больше дефицит, тем выше объем сбережений, который используется 

для финансирования государственных расходов и тем меньше величина 

средств, доступных для финансирования инвестиций. 

Проблему дефицита государственного бюджета нельзя решить только с 

помощью долгового финансирования, ведь категории "бюджетный дефицит" и 

"государственный долг" взаимосвязаны. Государственный долг состоит из сум-

мы выпущенных, но непогашенных государственных заимствований с начис-

ленными процентами за время существования государства. Путем долгового 

финансирования можно уменьшить величину бюджетного дефицита, но сразу 

автоматически начинает расти государственный долг. 

Еще одним методом финансирования бюджетного дефицита является 

внедрение взвешенной налоговой политики. Проблема увеличения налоговых 

поступлений в государственный бюджет выходит за пределы финансирования 

бюджетного дефицита, поскольку она связана с проведением комплексной 

налоговой реформы, направленной на уменьшение налоговых ставок и расши-

рение базы налогообложения, в соответствии с концепциями экономистов 

неоклассической школы, главным аргументом которых является то, что боль-

шие налоги нарушают возможности накопления сбережений и инвестиций, то 

есть негативно влияют на экономический рост. 

Причинами возникновения бюджетного дефицита могут выступать: 

1. Рост государственных расходов в связи со структурной перестройкой 

экономики и необходимостью развития промышленности. 



2. Сокращение доходов государственного бюджета в период экономиче-

ского кризиса. 

3. Чрезвычайные обстоятельства (войны, массовые беспорядки, крупные 

катастрофы, стихийные бедствия) 

4. Неэффективность финансовой системы государства. 

5. Политический популизм, выражающийся в росте социальных программ, 

не обеспеченных финансовыми ресурсами. 

6. Коррупция в государственном секторе. 

7. Неэффективность налоговой политики, вызывающая увеличение тенево-

го сектора экономики. 

В программу конкретных мер по сокращению бюджетного дефицита сле-

дует включать и последовательно проводить в жизнь такие меры, которые, с 

одной стороны, стимулировали бы притоки денежных средств в бюджетный 

фонд страны, а с другой способствовали бы сокращению расходов. Сюда отно-

сятся: 

 Изменение направлений инвестирования бюджетных средств в отрасли 

народногоозяйства с целью значительного увеличения финансовой отдачи от 

каждого бюджетного рубля. 

 Стремление к уменьшению некоторых статей расхода на содержание ад-

министративно-управленческого аппарата. 

 Упорядочение налоговой системы, уменьшение количества налогов и 

увеличение собираемости налогов, сборов, таможенных пошлин и т. п. Все это, 

а также уменьшение ставки налогов, создаст благоприятные условия для обес-

печения капиталовложений и, следовательно, оживления производства. 

 Необходимо вести решительную борьбу с инфляцией, добиться стабили-

зации денежного обращения в стране. Необходим контроль за ценами и зара-

ботной платой путем установления пределов их роста. 

 Укрепление финансовой дисциплины, упорядочение расчетов между 

предприятиями, увеличение рентабельности работы предприятий промышлен-

ности и сельского хозяйства. 

 Устранению кризисных явлений также будет способствовать выплата 

внешних долгов. Одна из важнейших задач - добиться прекращения оседания в 

зарубежных банках части выручки от экспорта. 

 Нужно добиться уменьшения спада промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, его стабилизации. Необходима разработка плана вос-

становления народного хозяйства. 

 Необходимо увеличить долю бюджетных заимствований в небанковском 

секторе за счет привлечения средств населения, предприятий, организаций и 

других инвесторов; расширить круг государственных ценных бумаг для насе-

ления. Для поддержания сбалансированности внутреннего финансирования 

рынка должна быть обеспечена необходимая координация выпуска федераль-

ных, региональных, муниципальных займов. 

 



10. Что такое государственный долг? Как он возникает? В чем отличия 

государственного кредита от частного? Каковы цели займов со стороны частно-

го сектора и со стороны государства? Каковы источники погашения частного и 

государственного кредита? 

Ответ:  

Государственный долг – это общее количество финансовых займов, взятых 

государством для покрытия бюджетных дефицитов. 

Основными причинами устойчивого увеличения государственного долга 

являются: 

1. увеличение государственных расходов в военное время или в перио-

ды других социальных конфликтов. 

2. циклические спады экономики 

3. сокращение налогов в целях стимулирования экономики 

4. усиление влияния политического бизнес-цикла в последние годы, 

связанное с политикой увеличения госрасходов и снижения налогов 

перед очередными выборами 

5. повышение долгосрочной напряженности в бюджетно-налоговой 

сфере. 

Отличия государственного кредита от частного: 

 

Частный кредит: 

1. Мобилизуется для производственных нужд. 

2. Мобилизуется ссудный капитал. 

3. Погашение производится из прибавочного продукта или стоимости, ко-

торая возникает в процессе производства. 

4. Расширяет сферу применения капитала (производственную сферу). 

 

Государственный кредит: 

1. Мобилизуется для непроизводственных нужд. 

2. Мобилизуются платежные и покупаельские средства. 

3. Погашение производится из бюджетных доходов (в основном за счет 

налоговых поступлений). 

4. Сужает сферу применения капитала. 

Цели государственных заимствований: 

1) Финансирование дефицита бюджета; 

2) Финансирование кассовых разрывов; 

3) Финансирование государственного долга; 

4) Финансирование специальных и инвестиционных программ. 

Существует множество целей кредитования, но все они сводятся в две 

большие, различающиеся между собой группы: 

Кредиты на потребление;  

 На приобретение, строительство и благоустройство жилья – общее 

название – жилищные кредиты; 

 Кредиты на прочую недвижимость; 

 Автокредиты – чаще всего это займы на покупку авто; 



 Кредиты на обучение; 

 Кредиты на лечение и оздоровление; 

 Кредиты для перекредитования – это заимствование средств в од-

ной кредитной организации для погашения задолженностей перед 

другими; 

 Кредиты на прочие потребительские нужды. Под этим обычно по-

нимается финансирование бытовых расходов физических лиц. 

 Прочие кредиты. 

 

Кредиты на развитие  

 

 

 На открытие бизнеса; 

 На строительство предприятия или производственного комплекса; 

 На модернизацию производства; 

 На пополнение оборотных средств; 

 На реализацию социальных проектов. 

Источники погашения кредита бывают первичными и вторичными (или 

дополнительными). Под первичным источником понимают доход заемщика, 

для юридических лиц - это выручка от реализации продукции в безналичной 

и/или наличной формах, для физических лиц - это заработная плата и/или иные 

виды доходов. Вторичными источниками являются: средства, обещанные га-

рантом либо поручителем сделки, страховой организацией, выручка от реали-

зации имущества (заложенного). 

Источниками погашения государственных займов и уплаты по ним про-

центов являются средства, мобилизуемые государством посредством сбора 

налоговых и неналоговых доходов. 

 

11. Какие виды государственных ценных бумаг Вы знаете? Охарактери-

зуйте их. От чего зависит структура всей массы государственных ценных бу-

маг? 

Ответ: 1)Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО)- 

государственные ценные бумаги, эмитентом которых выступало Министерство 

финансов Российской Федерации. ГКО выпускались в виде именных дисконт-

ных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах учёта) 

   Облигации федерального займа- рублёвые облигации, выпускаемые Ми-

нистерством финансов Российской Федерации. Данные облигации являются 

купонными, то есть по ним предусмотрены процентные выплаты по купонам. 

По некоторым выпускам ОФЗ в определённые даты предусматривается частич-

ное погашение номинала (амортизация долга). 

   Приватизационные чеки- государственная ценная бумага, предназначен-

ная для обмена на активы государственных предприятий, передаваемых в част-

ные руки в процессе приватизации 



   Облигации сберегательного займа- предоставляют право на получение 

дохода выше уровня доходности по сравнению с другими видами государ-

ственных ценных бумаг. 

2) От дефицита государственного бюджета, от финансирование целевых 

государственных программ 

    

12. Что такое внешний долг? Кто является держателями внешнего долга? 

Каковы последствия наличия внешнего долга? Каковы источники погашения 

внешнего долга? В чем специфика внешнего долга России? 

Ответ: Внешний долг - суммарные денежные обязательства государства, 

выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на 

определённую дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и 

невыплаченным по ним процентам. 

Основными мировыми организациями-кредиторами являются Междуна-

родный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. 

Эти организации предоставляют займы государствам, при условии выполнения 

различных рекомендаций, разработанных их финансовыми специалистами. 

Среди таких требований обычно проведение различных экономических и соци-

альных реформ.  Помимо этих двух организаций существуют фонды направ-

ленные на кредитование и поддержание экономики определенных стран объ-

единенных по различным национальным и экономическим интересам. Напри-

мер, Арабский валютный фонд. Помимо официальных международных кредит-

ных организаций существуют неформальные объединения кредиторов. Самые 

известные из них – это Лондонский и Парижский клубы 

Основные последствия накопления государственного долга. 

Во-первых, госдолг приводит к перераспределению доходов среди населе-

ния в пользу держателей государственных ценных бумаг, которые, как правило, 

являются наиболее имущей частью общества. В свою очередь это ведет к 

углублению расслоения в обществе и росту социальной напряженности. 

Во-вторых, поиски источников погашения приводят к необходимости по-

вышения налогов и усилению государственного вмешательства в экономику, 

что отрицательно сказывается на хозяйственной активности. 

В-третьих, возможно переложение долгового бремени на будущие поколе-

ния. Если государственные займы были истрачены на текущее потребление, а 

не на инвестиции и модернизацию производства, доходы от которых дали бы 

возможность расплатиться с долгами то рост долга и процентов по нему приве-

дет к снижению темпов роста и ограничению потребления в будущем. 

В-четвертых, быстро растущие издержки по процентам всё более затруд-

няют сокращение бюджетного дефицита, так как выплаты процентов по госу-

дарственному долгу оборачиваются новыми расходами бюджета, новыми зай-

мами для расчета по старым долгам. 

В-пятых, рост внешнего долга способствует усилению зависимости страны 

от других государств, что ограничивает возможности ведения самостоятельной 

внешней политики с целью обеспечения собственных интересов. Также значи-



тельный и возрастающий внешний долг вызывает значительные трудности при 

получении новых кредитов. 

Источники погашения государственного долга. 

 из бюджета 

 за счет золотовалютных резервов, собственности 

 из новых заимствований 

Основная часть внешнего долга России приходится на частный капитал, а 

государственный долг формально составляет всего около 10% от общей суммы 

 

Тема. Планирование в государственном секторе экономики 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что означает экономический рост? Какими показателями он характери-

зуется? Какие типы экономического роста Вы знаете? 

Ответ: 1)Экономический рост - увеличение реального и потенциального 

доходов (валового внутреннего продукта) в длительный период времени.   

2)В качестве основных показателей измерения экономического роста ис-

пользуются: 

• коэффициент роста – отношение показателя изучаемого периода к показателю 

базисного периода; 

• темп роста – коэффициент роста, умноженный на 100 %; 

• темп прироста – темп роста минус 100 %. 

3)Типы экономического роста: 

-экстенсивный - увеличение общественного продукта происходит за счет 

количественного увеличения факторов производства. 

-интенсивный - характеризуется увеличением масштабов выпуска продук-

ции, который основывается на широком использовании более эффективных и 

качественно совершенных факторов производства. 

 

2. Какие факторы влияют на экономический рост? Рассмотрите роль фак-

торов предложения в экономическом росте. Охарактеризуйте модель Кобба-

Дугласа. 

Ответ: 1)В макроэкономике выделяют три группы факторов экономиче-

ского роста: 

• факторы предложения (наличие людских ресурсов, природных ресурсов, ос-

новного капитала, уровень технологии); 

• факторы спроса (уровень цен, потребительские расходы, инвестиционные 

расходы, государственные расходы, чистый объем экспорта); 

• факторы распределения (рациональность и полнота вовлечения ресурсов в 

процесс производства, эффективность использования вовлекаемых в экономи-

ческий оборот ресурсов). 

2)Решающее значение для экономического роста имеют факторы предло-

жения, которые включают в себя количество и качество природных ресурсов, 

применяемого капитала и трудовых ресурсов, а также человеческий фактор или 

человеческие ресурсы, не поддающиеся формальной оценке, технологические 

факторы, отражающие технический прогресс, институционально-



организационные и информационные факторы (значение последних быстро 

нарастает). 

3) Функция Кобба — Дугласа - производственная функция (или функция 

полезности), отражающая зависимость объёма производства от создающих его 

факторов производства — затрат труда и капитала . 

 

3. Рассмотрите кейнсианскую модель экономического роста. Что в ней 

определяет экономический рост? Какая разница между автономными и произ-

водными инвестициями? 

Ответ: 1)В кейнсианской модели важное место отводится сбережениям и 

инвестициям. В связи с этим главная роль в ней отводит-

ся инвестированию нового капитала, т.е. накоплению капитала как источника 

инвестиций для наращивания производственных мощностей. Ключевым факто-

ром кейнсианской теории экономического роста является эффективный спрос, 

и именно расширение совокупного эффективного спроса должно способство-

вать экономическому росту. 

2) Автономные инвестиции - та часть капиталовложений, которая не зави-

сит от национального дохода, его объема и динамики. Они осуществляются, как 

правило, в результате технических и технологических нововведений, а также 

изменения вкусов, численности населения и т.п. 

Производные инвестиции – инвестиции, зависящие от национального до-

хода (вторичные инфестиции). Существует взаимовлияние инвестиций и наци-

онального дохода: не только прямая связь, выражаемая формулой мультипли-

катора, но и обратная связь, при которой рост национального дохода порождает 

дальнейшее увеличение инвестиций.  Они дополняют первоначальные (авто-

номные) инвестиции, усиливают их действие, порождая данный эффект акселе-

ратора экономического роста. 

 

4. Объясните действие механизма мультипликатора-акселератора. 

Ответ: Механизм мультипликатора (т.е. преумножения) выражается в том, 

что осуществленные в экономике инвестиции обладают нередко свойствами со-

здавать цепную реакцию возбуждения во всей экономике. Стимул, полученный 

в одной сфере экономики, способен передаваться в расширяющемся масштабе 

на другие ее области. 

Механизм акселерации (т.е. ускорения). Он заключается в той зависимо-

сти, которая существует между созданием дополнительного спроса на предме-

ты потребления и увеличением масштабов инвестирования во всем народном 

хозяйстве. 

 

5. Что понимается под новым качеством экономического роста? Какова 

связь между структурой производства и темпами экономического роста? 

Ответ: Понятие «качество экономического роста» в экономической теории 

связывается с усилением его социальной направленности. Основными состав-

ляющими качества экономического роста являются: 

 улучшение материального благосостояния населения;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 увеличение свободного времени как основы гармоничного развития лич-

ности;  

 повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры;  

 рост инвестиций в человеческий капитал;  

 обеспечение безопасности условий труда и жизни людей;  

 социальная защищенность безработных и нетрудоспособных;  

 поддержание полной занятости в условиях растущего объема предложе-

ния на рынке труда. 

 

6. Что означает цикличность экономического развития? Из каких фаз со-

стоит классический экономический цикл? Опишите каждую фазу цикла. Какая 

фаза является определяющей в экономическом цикле? Каков механизм перехо-

да от одной фазы цикла к другой? Как можно объяснить причины циклического 

развития? 

Ответ: 1) Цикличность экономики – это изменения в экономике периоди-

чески повторяющиеся на протяжении ряда лет (подъемы и спады в экономике). 

2) Фазы экономического цикла: Спад (кризис), Депрессия, Оживление, 

Подъем (бум) 

3) Первая важнейшая фаза экономического цикла -  Спад(кризис). Его ха-

рактерные черты: 

• превышение предложения над спросом, ведущее к накоплению товарных 

запасов и падению цен 

• кризис сбыта и падение цен ведет к сокращению производства; 

• большое число банкротств и крахов; 

• массовая безработица; 

• падение заработной платы и уровня жизни; 

• рост потребности в деньгах для оплаты обязательств (всеобщая погоня за 

деньгами), который ведет к росту ссудного процента. 

Вторая фаза цикла депрессия – экономика достигает «дна», низшей точки 

падения производства. Сокращение производства и падение цен прекращаются, 

товарные запасы стабилизируются, снижается ссудный процент (деловая ак-

тивность очень низка – нет спроса на деньги), безработица сохраняется на вы-

соком уровне. Стабилизация цен создает возможность расширения сбыта и воз-

никают перспективы выхода из кризиса. 

Третья фаза – оживление характеризуется ростом производства, ведущего 

к восстановлению предкризисного уровня. Цены начинают расти, наблюдается 

усиление деловой активности. Растет спрос на промышленное оборудование, в 

оборот вовлекаются новые капиталы. Спрос на деньги увеличивается, что ведет 

к повышению ссудного процента. 

Четвертая фаза цикла - подъем (экспансия, бум) - объем производства пре-

восходит предкризисный уровень. Цены растут, при общем росте заработной 

платы, безработица достигает минимального уровня. За пределами пика рост 

деловой активности прекращается, возникает проблема сбыта, производство 

сокращается, экономика вступает в фазу кризиса и т.д. 



4) Определяющей фазой цикла является спад (кризис). 

5) Цикл сам создает условия и предпосылки, необходимые для перехода от 

одной фазы к другой. 

6) Существует множество объяснений причин цикличности: 

Внешние причины: войны, революции и политические потрясения, темпы 

роста населения. Пятна на солнце (погода-урожай), волны научно-технического 

прогресса, дающие экономической системе импульс для движения и т.п. Пола-

гают, что эти внешние факторы влияют на изменение инвестиций, которые в 

свою очередь, воздействуют на объем производства, занятость и цены. 

К внутренним, находящимся внутри экономической системы, относят: 

• колебания потребительского и инвестиционного спроса; 

• нарушения в сфере денежного обращения; 

• сбои в функционировании рыночного механизма в результате государ-

ственного вмешательства в экономические процессы; 

• изменение положения страны на мировом рынке; 

• старение производственного аппарата и замедление темпов научно-

технического прогресса и др 

 

7. Как различаются циклы по срокам? Объясните долгосрочные колебания 

в экономике. Как объясняются среднесрочные циклы? Чем они обусловлены? 

Ответ:  1) Обычно выделяют четыре основных вида экономических цик-

лов: 

 краткосрочные циклы Китчина (характерный период – 2-4 года); 

 среднесрочные циклы Жюгляра (характерный период – 6-13 лет); 

 Циклы (ритмы) Кузнеца (характерный период – 15-25 лет); 

 длинные волны Кондратьева (характерный период – 45 - 60 лет). 

 Циклы Форрестера с продолжительностью в 200 лет.  

 Циклы Тоффлера – 1000-2000 лет.  

2) Долгосрочные циклы («длинные волны» Н. Кондратьева) обусловлены 

глубокими структурными изменениями в экономике, происходящими под вли-

янием новых, революционных технических нововведений. 

3-4) В основе среднесрочных циклов лежит срок морального старения 

оборудования, вызывающий волнообразное колебание спроса на элементы ос-

новного капитала.  

8. Как вы можете охарактеризовать причины современного экономическо-

го кризиса в России? 

Ответ: Причинами экономического кризиса в России (начиная с 2013 г. и 

по сегодняшний день) послужила сложная политическая обстановка между 

Россией и США, которая повлекла за собой большое количество санкций в сто-

рону России от многих развитых стран. События в Украине и присоединение 

Крыма к России вызвали ряд политических негодований, которые очень явно 

отразились на экономических отношениях в виде санкций в отношении России, 

а также произошло резкое падение цен на энергоресурсы, поставщиком кото-

рых является Россия.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%96%D1%8E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0


Тесты 

1. Экономический рост может быть проиллюстрирован: а) сдвигом кривой 

производственных возможностей влево; б) сдвигом кривой производственных 

возможностей вправо; в) движением по кривой производственных возможно-

стей; г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных 

возможностей. 

2. Количественно экономический рост находит свое отражение в повыше-

нии: а) располагаемого дохода; б) покупательной способности денег; в) массы 

денег в обращении; г) реального ВНП. 

3. Какой показатель позволяет судить о том, приводит ли экономический 

рост к улучшению благосостояния? а) номинальный ВНП; б) реальный ВНП на 

душу населения; в) номинальный ВНП на душу населения; г) реальный ВНП. 

4. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых стра-

нах это: а) увеличение объема рабочего времени; б) технологические изменения 

в производстве; в) увеличение объема применяемого капитала; г) реализация 

фискальной политики, способствующей экономическому росту. 

5. Экономический рост в соответствии с кейнсианскими взглядами связан с 

факторами: а) внеэкономическими; б) распределения; в) совокупного спроса; г) 

совокупного предложения. 

6. Значение какого показателя падает на фазе подъема и растет на фазе 

кризиса: а) объем товарных запасов; б) объем ВНП; в) курс ценных бумаг; г) 

уровень безработицы. 

7. На фазе подъема: а) снижаются инвестиции; б) сокращаются налоговые 

поступления; в) увеличивается спрос на труд; г) увеличивается объем нацио-

нального производства. 

8. В период кризиса растут: а) расходы потребителей; б) уровень заработ-

ной платы; в) процентная ставка; г) безработица. 

9. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает дина-

мика: а) инвестиций в прирост товарных запасов; б) инвестиций в производство 

капитальных благ; в) потребительских расходов; г) государственных расходов. 

10. Для преодоления кризиса государство должно: а) увеличивать массу 

денег в обращении; б) сокращать массу денег в обращении; в) увеличивать 

налоги; г) снижать налоги. 

 

 

 

 

Тема. Конъюнктурные циклы экономической динамики 

Тема. Конъюнктурные циклы экономической динамики 

1. Рассчитайте, используя закон А. Оукена, уровень циклической безрабо-

тицы (в процентах), если реальный ВНД= 94 млн. руб., потенциальный 

ВНД=100 млн. руб., коэффициент чувствительности ВНД к циклической безра-

ботице=2 

Ответ: (94 : 100)*100% = 6% 

6% * 2 = 3 % 



 

2. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безрабо-

тицы = 2%, коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице = 

2. То по закону Оукена реальный ВНД составляет … млн. руб. 

Ответ: Процент потерь ВНД от циклической безработицы = 2%×2 = 4%. 

4% от потенциального ВНД=100 млн. – это 4 млн. руб., тогда реальный 

ВНД составит 

100 млн. руб. – 4 млн. руб. = 96 млн. руб. 

 

 

3. Для стимулирования роста ВВП правительство увеличило государствен-

ные расходы (G) на 400 млн. рублей, предельная склонность к потреблению 

(mpc) равна 0,75. Определить ожидаемый прирост ВВП в данном году. 

Ответ: M = 1/ (1-0,75) = 4 

Δ Y= M* ΔG= 4 *400 = 1600 млн руб. 

Увеличится на 1600 млн руб 

 

4.В республике Альфании предельная склонность населения к потребле-

нию (mpc) равна 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов (k) 

составит... 

Ответ: Мультипликатор = 1 / (1-МРС) =1 / (1-0,75) = 4 

 

5. Если уравнение сбережений имеет вид S=(-40)+0,5Y, то при Y=200 млн. 

руб. средняя склонность к потреблению APC равна … процентов 

Ответ: S= (-40)+0,5*200=60 

APS = 60/200* 100= 30% 

APC= 100% - 30% = 70% 

6. Если уравнение потребления имеет вид C=200+0,8Y (Y – совокупный 

объем производства и доходов), то при Y=2000, средняя склонность к потреб-

лению (APC) равна … процентов 

Ответ: C=200+0,8*2000=1800 

APC= 1800/2000* 100%=90% 

7. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. 

руб., личные потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то пре-

дельная склонность к сбережению (MPS) (в процентах) равна … 

Ответ: MPC= Δ С: Δ Y= 150/ (400 – 200) = 0,75 

MPS = (1-0,75)*100% = 25% 

 

8. К фактору, сдвигающему кривую IS не относится: 

Варианты ответов (правильный ответ выделен курсивом и подчеркивани-

ем): 

1)изменение объемов инвестиций при существующей процентной ставке 

2) уровень потребительских расходов 

3) дефицит государственного бюджета 



4) уровень государственных закупок 

 

9. Под воздействием каких факторов сдвигается кривая LM.  

Ответ: к сдвигу кривой LM могут привести два фактора: изменение спроса 

на деньги и изменение предложения денег. 

 

10.Кривая LM характеризует множество равновесных сочетаний нацио-

нального дохода и процентной ставки на каком рынке? 

Ответ: на рынке денег 

 

11. Дайте определение бюджетно-налоговой и кредитно-денежной полити-

ки при эластичности движения капитала. Графически изобразите кривые IS (то-

варный рынок) и LM (денежный рынок) и объясните механизм их взаимодей-

ствия. Дайте характеристику внутреннего и внешнего равновесия. Дайте харак-

теристику: экономической политики; политики изменения расходов; политики 

переключения расходов; прямого контроля. 

Ответ: 

 
1)Модель  IS – LM (инвестиции – сбережения, предпочтение ликвидности 

– деньги) – модель товарно-денежного равновесия, позволяющая выявить эко-

номические факторы, определяющие функцию совокупного спроса. Модель 

позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента (R) и дохода (Y), 

при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном 

рынках. Она является конкретизацией модели AD-AS. 

Кривая IS – кривая равновесия на товарном рынке. Чем ниже ставка %, тем 

выше уровень дохода. Под влиянием увеличения государственных расходов 

или снижения налогов кривая IS смещается вправо. 

Кривая LM – кривая равновесия на денежном рынке. Она фиксирует все 

комбинации Y и R, которые удовлетворяют функции спроса на деньги при за-

данной Центральным Банком величине денежного предложения (Ms). Во всех 

точках кривой спрос на деньги равен их предложению. 

На кривой LM – чем выше уровень дохода, тем выше ставка процента. 

Увеличение предложения денег или снижение уровня цен сдвигает кривую LM 

вправо. Равновесие в модели достигается в точке пересечения кривых IS и LM. 



2)Внутреннее равновесие– баланс потребностей и ресурсов в форме соот-

ветствия совокупного спроса совокупному предложению, при чем в условиях 

полной занятости и отсутствия инфляции. Внешнее равновесие связано со сба-

лансированным торговым и платежным балансом и заданным режимом валют-

ного курса, что предполагает поддержание определенного уровня валютных ре-

зервов. Иначе говоря, к рынкам товаров и услуг, труда и капитала и ценных бу-

маг добавляется еще и валютный рынок. 

3)Экономическая политика — это проводимая правительством система 

мер, действий в области управления экономикой, придания определенной 

направленности экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, 

интересами государства. 

Инструменты прямого контроля: к ним относятся меры прямого контроля 

за ценами финансов (процентные ставки) или за их количеством (депозиты или 

кредиты) в финансовых институтах; используются они преимущественно для 

регулирования банковских систем. 

Политика изменения расходов. Изменение уровня расходов осуществляет-

ся с помощью определенной налоговой политики, например, путем снижения 

налогов, или средствами кредитно-денежной политики, например путем сни-

жения процентных ставок. 

Политика перераспределения расходов - направле-

на на перераспределение расходов между различными категориями поку-

пок, например, от политики введения таможенных тарифов или импортных 

квот в целях "переключения" расходов с импортных товаров на продукцию 

отечественного производства.  

 

12. Предположим, центральный банк небольшой страны столкнулся с по-

вышением мировой ставки r. Как это повлияет на его запасы иностранных ре-

зервов, на его денежное предложение?  

Каким образом ограничения на сделки пол счету движения капиталов вли-

яют на проблему достижения внутреннего и внешнего равновесия в условиях 

фиксированного валютного курса? С какими издержками могут быть связаны 

ограничения? 

Ответ: 

1) Предложение его валюты в обращении упадет и резервы иностран-

ной валюты сократятся. Предложение денег уменьшится. Если страна сталки-

вается с дефицитом платежного баланса и стремится поддерживать фиксиро-

ванный валютный курс, то она, проводя интервенции на валютном рынке, с те-

чением времени истощает свои запасы иностранной валюты. Поскольку резер-

вы страны ограничены, она не может позволять себе длительное время поддер-

живать денежную массу на уровне, соответствующем кривой LM2, ибо в про-

тивном случае резервы будут израсходованы. 

2) На рис. 1 исходное равновесие находится на пересечении кривых 

IS0 и LM0 в точке А. Горизонтальная линия ВР = 0 означает внешнее равнове-

сие. Это означает, что платежный баланс находится в равновесии (равен нулю). 

При совершенной мобильности капитала внутренняя и иностранная ставки 



процента должны быть равны (r = r*), иначе будут происходить чистые потоки 

капитала. Поэтому любая точка, не находящаяся на кривой ВР = 0 не может со-

ответствовать ситуации, когда платежный баланс находится в равновесии, по-

скольку r не равна r*. 

Рост государственных расходов, финансируемый путем займов, сдвинет 

кривую АС от IS0 до IS1 , так как совокупный спрос во внутренней экономике 

увеличился в результате большего бюджетного дефицита. Ставка процента рас-

тет как результат более высокого дохода, и экономика двинется в точку В. 

Внутренняя ставка процента поднимется до r1 . Это повлечет приток капитала, 

поскольку r1 больше, чем r*. Спрос на фунты повысится, поскольку иностран-

цы постараются купить больше английских финансовых активов. При данном 

фиксированном обменном курсе центральный банк должен обеспечить допол-

нительное количество фунтов и принимать иностранную валюту. Воздействие 

состоит в том, чтобы увеличить предложение английских денег и снизить став-

ку процента. На рис. 26.1 это показано как сдвиг кривой LM от LM0 до LM1 . 

Экономика будет снова в равновесии в точке С. 

Что определяет величину притока капитала и рост дохода от Y0 до Y1 ? 

Приток капитала будет продолжаться до тех пор, пока внутренняя ставка про-

цента будет выше, чем r*. Но приток капитала сам по себе оказывает понижа-

ющее воздействие на ставку процента, потому что они увеличивают предложе-

ние английских денег. Когда ставка процента снова равна r* , приток капитала 

прекращается. Поскольку финансовые активы являются совершенными субсти-

тутами во всем мире, инвесторы будут согласны хранить свой капитал в Вели-

кобритании, потому что они получают ту же самую ставку процента, которую 

они могли бы получать в любой другой стране мира, т.е. они не будут брать 

назад свой капитал, когда английская ставка процента снова упадет до r*. Чи-

стый эффект состоит в том, что доход увеличивается до Y1 при не изменив-

шейся ставке процента. Фискальная экспансия в этом случае означает и моне-

тарную экспансию. В терминах платежного баланса будет иметь место торго-

вый дефицит и излишек счета движения капитала, но так как равновесие снова 

находится на линии ВР = 0, платежный баланс будет снова сбалансирован. Рост 

дохода определяется размером фискальной экспансии. Но фискальная политика 

является супер-эффективной в открытой экономике с фиксированными обмен-

ными курсами. 

 

13. В 2007 г. Филиппины имели дефицит баланса текущих операций в раз-

мере 1 000 млн. долл. И положительный баланс движения нерезервированного 

капитала в размере 500 млн. долл. Каков был платежный баланс в указанном 

году? Что произошло с чистыми иностранными активами страны? 

Ответ: 

Платежный баланс = - 500 млн.долл. 

 

14. Представьте себе, что все в мире платят налог в размере t % на про-

центный доход и на любой прост стоимости капитала, связанный с изменением 

валютных курсов. Как изменился бы такой налог в условиях паритета процент-



ных ставок? Что случится, если этим налогом будут облагаться только про-

центные доходы, но не доходы на основной капитал? 

Ответ: 

Для европейских и других валют, когда недостатки по большей части от-

сутствуют, паритет процентных ставок обычно сохраняется в пределах издер-

жек на совершение сделок. Паритета процентных ставок нет там, где суще-

ствуют правительственные ограничения по обмену валюты и несовершен-

ство налоговой системы. Разумно опираясь на паритет процентных ставок, 

можно определить стоимость зарубежной покупки или продажи в долларах, ко-

гда имеют место денежные поступления или оплата в будущем. 

 

15. Предположим, что одногодичный форвардный курс фунта стерлингов к 

доллару составляет 0,38 ф. ст. за доллар, а текущий курс – 0,362 ф. ст. за дол-

лар. Каков размер форвардной премии в долларах? Какова разность между про-

центной ставкой по фунтовым депозитам сроком на год и процентной ставкой 

по таким же депозитам в долларах, если считать, что политический риск отсут-

ствует? 

Ответ: 

1) Fдр=((FR – SR)/SR)*n*100%;    ф.курс в дол.=2,632; тек.курс в 

дол.=2,762 

Fдр=((2,632– 2,762)/ 2,762)*4*100%= -18,83 

2) Разность: = 0,38 – 2,632 = -2,252 

 

16. Скорость обращения денег определяется как V=Y/(M/P), а условие рав-

новесия денежного рынка как Sm/P=L(R,Y), где L(R,Y) – совокупный реальный 

спрос на деньги. Выведите выражение для скорости обращения денег и объяс-

ните, как меняется эта скорость при изменении R и Y, если влияние изменений 

выпуска на V зависит от эластичности совокупного спроса на деньги по реаль-

ному выпуску, величина которой, по мнению экономистов, меньше единицы. 

Какова связь между скоростью обращения денег и валютным курсом? 

Ответ: Изменения валютных курсов являются результатом изменения со-

отношения между национальными денежными единицами. На международной 

арене, как и на национальном рынке, стоимость валюты тем меньше, чем боль-

ше ее находится в обращении. Любые признаки быстрого роста денежной мас-

сы предвещают избыточное предложение валюты этой страны, что должно по-

низить ее цену. 

 

17. Обменный курс рубля к доллару в январе 1998 г. равнялся 6 руб. за 1 

долл., а в январе 2001 г. – 28,4 руб. за 1 долл. За это время индекс потребитель-

ских цен в США возрос в 1,074 раза, а в России – в 3 раза. Как за это время из-

менился реальный обменный курс рубля к доллару? 

Ответ: Реальный обмен.курс=Номин.обмен.курс * (Цена на внутр.рынке / 

Цена на внеш.рынке) 

 r=6*((1+3)/(1+1,074))=11,57 

 

http://economy-ru.info/info/146231
http://economy-ru.info/info/7255


18. Годовая номинальная ставка процента в России равна 11 %, а в Китае – 

8 %. Ожидается, что годовой прирост уровня цен в России составит 15 %, а в 

Китае – 10 %. Руководствуясь теорией ППС, определите обменный курс России 

к началу следующего года, если к началу текущего он равнялся 5,5 руб. за 1 

юань. 

Ответ: 

В соответствии с теорией ППС обменный курс возрастет до:  

55*1,15/1,1 = 57,5 


