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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Государственного вмешательства в экономику является основной  для 

любого государства. Вмешательство государства в экономику преследует 

определенные экономические функции. Как правило, оно корректирует те 

несовершенства, которые присущи рыночному механизму и с которыми он 

сам либо справиться не в состоянии, либо это решение неэффективно.   

   Государство берет на себя ответственность за создание равных 

условий для соперничества предпринимателей, для эффективной 

конкуренции, за ограничение власти монополий. 

 Оно также заботится о производстве достаточного количества 

общественных товаров и услуг, так как рыночный механизм не в состоянии 

должным образом удовлетворять коллективные потребности людей. Участие 

государства в экономической жизни диктуется еще и тем, что рынок не 

обеспечивает социально справедливое распределение дохода.                             

  Государству надлежит заботиться об инвалидах, малоимущих, 

стариках. Ему также принадлежит сфера фундаментальных научных 

разработок. Это необходимо, потому что для предпринимателей это очень 

рискованно, чрезвычайно дорого и, как правило, не приносит быстрых 

доходов. Поскольку рынок не гарантирует право на труд, государству 

приходится регулировать рынок труда, принимать меры по сокращению 

безработицы. 
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1.Понятие экономического роста,его измерения  

 

 

 Проблемы экономического роста встали перед человеком в последние 

200 лет. До XVIII в. эти проблемы перед экономистами не стояли. Впервые 

об экономическом росте заговорили меркантилисты, и то лишь косвенно. 

Более или менее предметно эту проблему поставил физиократ Ф. Кенэ (1694–

1774).            

 Под экономическим ростом понимаются изменения реального объема 

национального производства на основе положительной динамики валового 

национального продукта. Если все факторы производства используются 

рационально (экономика находится на границе своих производственных 

возможностей), то реальный объем производства достигает своего 

максимального значения.         

 Это так называемый потенциальный экономический рост, который 

трактуется как движение от одного долгосрочного состояния равновесия к 

другому. При таком подходе в центре внимания находятся темпы 

экономического роста и факторы предложения.Когда производственные 

ресурсы используются недостаточно эффективно или не полностью, то 

фактический реальный объем производства будет меньше потенциального. 

 При экстенсивном типе экономического роста расширение объема 

материальных благ и услуг достигается за счет увеличения количества 

экономических факторов и ресурсов: численности работников, средств труда, 

земли, сырья . При экстенсивном росте сохраняются постоянные пропорции 

между темпами роста реального объема производства и реальных 

совокупных издержек на его создание.       

 При интенсивном типе экономического роста расширение 

производства обеспечивается за счет качественного изменения оптимального 

использования факторов и ресурсов экономики: применение прогрессивных 

технологий, использование рабочей силы с более высокой квалификацией и 
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производительностью труда . В этом случае темпы роста реальных объемов 

производства будут превышать темпы изменения совокупных издержек на 

его производство.   

Сущность экономического роста – разрешение и воспроизведение на 

новом уровне основного противоречия экономики: между ограниченностью 

производственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей. 

Разрешаться это противоречие может двумя основными способами: за счет 

увеличения производственных возможностей, за счет наиболее эффективного 

использования имеющихся производственных возможностей и развития 

общественных потребностей.        

 Однако на этом процесс не завершается: на каждом новом этапе 

развития при расширении производственных возможностей не все 

общественные потребности удовлетворяются. Экономика любой страны не 

только производит национальный продукт, но и воссоздает ту его часть, 

которая расходуется на производственное и непроизводственное 

потребление. В современной рыночной экономике воспроизводство 

национального продукта в долгосрочном плане является расширенным. Это 

значит, что в текущий период времени произведено продукта больше, чем 

его использовано в предыдущий период. Динамика расширенного 

воспроизводства как раз и характеризует такое явление, как экономический 

рост.           

 Экономический рост – это такое развитие национального хозяйства, 

при котором увеличиваются реальный национальный доход, реальный 

валовой внутренний продукт. 

Экономический рост измеряется темпом прироста реального 

национального дохода или реального ВВП в целом или на душу населения.

 Показатель экономического роста далеко не всегда бывает величиной 

положительной. Если в рассматриваемый период совокупный продукт 

воспроизводится в тех же объемах, что и в предыдущем, то мы говорим о 

нулевом экономическом росте. Если национальный продукт воспроизводится 
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не полностью, а лишь частично, то мы говорим об отрицательном 

экономическом росте.         

 Во всех странах экономическому росту уделяется большое внимание. 

Во-первых, он ведет к росту объема реального материального продукта и 

услуг, а, следовательно, и к повышению реального уровня жизни; во-вторых, 

экономический рост позволяет более эффективно решать проблемы 

образования, экологии, бедности; в-третьих, реальный экономический рост 

означает, что общество снижает издержки производства и повышает 

производительность труда.        

 Каждая страна в современный период решает следующие проблемы 

экономического роста: 

 определение тенденции и источников (факторов) роста; 

 обеспечение устойчивости экономического роста в долгосрочной 

перспективе; 

 определение последствий, которые может иметь страна, выбирая ту 

или иную модель технологического развития; 

 определение наиболее эффективных темпов роста для установления 

новой структуры народного хозяйства. 

Важно отметить, что для реализации потенциала экономического роста 

необходимо, чтобы доходы работников росли темпами, равными темпам 

роста производительности их труда. Мировой опыт свидетельствует, что 

устойчиво развиваться может экономика лишь тех государств, где растет 

производительность труда, повышается доля готовой продукции в структуре 

экспорта. Быстрое, нулевое или даже отрицательное экономический рост не 

всегда свидетельствует о темпах экономического развития.

 Экономический рост может измеряться в физическом выражении 

(физический рост) и стоимостном (стоимостное роста). Первый способ 

надежнее, поскольку не подлежит влиянию инфляции, но не универсальный. 

Рассчитывая темпы экономического роста в физическом выражении, 

невозможно найти единый общий показатель для производства различных 



6 
 

изделий. Поэтому, как правило, используется второй способ, но именно этот 

показатель трудно лишить инфляционного влияния. На макроэкономическом 

уровне основными показателями динамики экономического роста являются: 

рост объема ВВП или НД; темпы роста ВВП или НД в расчете на душу 

населения; темпы роста промышленного производства в целом по основным 

отраслям и на душу населения. Экономический рост определяется 

определенными факторами.         

 В экономической науке распространилась теория трех факторов 

производства, родоначальником которой был Ж.-Б. Сэй. Суть ее состояла в 

том, что стоимость продукта создается трудом, землей и капиталом. Позже 

производственные факторы получили более широкое толкование. Ими 

считают: труд, землю, капитал, предпринимательскую способность, научно-

технический прогресс.        

 Одновременно они являются основными комплексными факторами 

экономического роста. их можно перегруппировать по внешне – 

экономичными и внутри – экономичными элементами и выделить внешние и 

внутренние факторы (например, капитал может поступить в страну извне или 

может быть мобилизованных внутри страны ).    

Темпы экономического роста всегда воплощаются в динамике 

общественного продукта, которая обусловлена количественным увеличением 

факторов производства или их усовершенствованием. Соответственно 

различают экстенсивный и интенсивный типы расширенного 

воспроизводства.    Экстенсивный тип воспроизводства – 

расширение масштабов производства на неизменной технической основе за 

счет дополнительного привлечения материальных и трудовых ресурсов. 

Экстенсивный тип характерен для стран, которые имеют резервы трудовых и 

сырьевых ресурсов.           

 В высокоразвитых странах всегда наступает момент, когда 

количественное наращивание факторов производства становится 

невозможным, возможности экстенсивного развития исчерпываются, 
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возникает необходимость перехода к более развитого и эффективного типа 

воспроизводства – интенсивного.       

 Интенсивный тип воспроизводства – рост масштабов производства 

путем качественного совершенствования факторов производства: 

применение прогрессивных средств труда, повышение квалификации 

работников, совершенствования использования имеющихся ресурсов.  

 Это новый тип экономического роста, который имеет качественно 

новые ориентиры: повышение эффективности использования средств 

производства и увеличение объема и качества продукции при неизменных 

материальных и трудовых ресурсов.       

 Анализируя интенсивный тип экономического роста, необходимо 

отличать: Факторы интенсификации – за их счет происходит 

совершенствование средств производства и рабочей силы.     

  Интенсивные факторы экономического роста – результативные 

показатели, которые влияют на увеличение общественного продукта, а 

именно: рост производительности труда, повышение фондовой выдачи, 

снижение материалоемкости.     

 Производительность труда – производство определенного объема 

продукции за единицу времени. Обращен показатель, т.е. затраты живого 

труда в расчете на единицу произведенной продукции – трудоемкостью. 

Фондовой выдача рассчитывается как отношением объема произведенной 

продукции к стоимости основных производственных фондов.    

 Интенсивный тип экономического роста означает увеличение 

производства чистого национального продукта вследствие лучшего 

использования имеющихся ресурсов, повышения его качества. 

 Главным источником экономического роста является фонд накопления. 

Основной проблемой теории экономического развития является увеличение 

объема производственных мощностей или ВНП при полной занятости. 

Полная занятость не означает абсолютного отсутствия безработицы.

 Безработица – разница между количеством лиц, которые на 



8 
 

определенный момент является рабочей силой, и количеством лиц, 

задействованных в производстве. Выделяют фрикционная, структурное и 

циклическое безработицы. Фрикционная безработица в каждой экономике 

неизбежно и, в некоторой степени, желаемое.     

 Объясняется это тем, что немало сотрудников, которые добровольно 

стали безработными, переходят с низкооплачиваемая на 

высокооплачиваемую и квалифицированную работу. Структурное 

безработицы обусловливают значительные изменения структуры 

потребительского спроса и технологии, которые, в свою очередь, изменяют 

структуру совокупного спроса на рабочую силу.   

 Циклическое безработицы предопределяет спад, т.е. фазу 

экономического цикла, которой свойственна недостаточность общих, 

совокупных расходов. Когда совокупный спрос на товары и услуги 

уменьшается, занятость сокращается, а безработица растет.   

 Среди экономистов бытует мнение, что фрикционные и структурное 

безработицы являются неизбежными, а потому сумму уровней фрикционного 

и структурного безработицы считают естественным безработицей. 

Экономика, в которой отсутствует цикличное безработицы (существует лишь 

естественное), характеризуется полной занятостью.     

 Когда экономика не может создать достаточное количество рабочих 

мест для всех, кто хочет и может работать, потенциальное производство 

товаров и услуг не реализуется. Безработица не позволяет обществу 

постоянно двигаться вперед. Экономисты считают такую потерянную 

продукцию отставанием ВНП.         

 Это отставание определяется объемом, на который фактический ВНП 

меньше потенциального ВНП, который определяется с учетом наличия 

естественного уровня безработицы при нормальных темпов экономического 

роста.           

 Это отношение между уровнем безработицы и отставанием объема 

ВНП позволяет вычислить абсолютные потери продукции, связанные с 
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конкретным уровнем безработицы. Правильное решение этой проблемы 

имеет большое практическое значение, поскольку способствует преодолению 

ограниченности ресурсов и расширению возможности экономики 

удовлетворять потребности общества.      

 Факторы экономического роста делятся на три группы: факторы 

предложения, которые охватывают задействованы природные и трудовые 

ресурсы, объем основного капитала, современные технологии; факторы 

спроса – уровень совокупных расходов на приобретение факторов 

предложения; факторы распределения – уровень эффективности 

использования приобретенных ресурсов.      

 По экстенсивного развития изменение соотношения между факторами 

происходит равномерно, достижение максимума производства продукции 

зависит главным образом от состояния экономических ресурсов, особенно 

сочетания затрат труда и капитала, и лишь в определенной степени от уровня 

научно-технического прогресса, который становится ведущим элементом 

интенсивного экономического роста.        

 С развитием и освоением достижений НТП интенсивные факторы 

становятся преимуществами. Но в действительности четко выраженного 

экстенсивного и интенсивного типа экономического роста не существует, 

можно лишь выявлять преимущества интенсивного или экстенсивного типа 

экономического роста. 
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2 Виды кредитно – денежной политики  

 

 

 Опираясь на рассмотренные  инструменты, центральный банк 

реализует цели кредитно-денежной политики — стабилизацию денежной 

массы или процентной ставки. Жесткая монетарная политика — политика, 

направленная на поддержание на определенном уровне денежной массы; 

графически как крайний случай представляется вертикальной кривой 

предложения денег на уровне заданного показателя денежной массы.  

 Гибкая монетарная политика — политика направленная на 

поддержание на определенном уровне ставки процента; как крайний случай 

графически может быть продемонстрирована горизонтальной кривой 

предложения денег на уровне заданного значения процентной ставки.  

  Выбор варианта монетарной политики определяется причиной 

изменения спроса на деньги. Если такой причиной является изменение 

скорости обращения денег, то реализуется гибкая монетарная политика, 

соответствующая горизонтальной или пологой кривой предложения денег 

(рисунок а). Если же такой причиной является инфляция, то реализуется 

жесткая монетарная политика, соответствующая относительно вертикальной 

или крутой предложения денег.       

 Вид денежно-кредитной политики зависит от ситуации в стране. Если 

экономика переживает спад и в ней высокая безработица, то проводится 

денежно-кредитная политика, получившая название политики дешевых 

денег. Эта политика направлена на снижение ставки ссудного процента, что 

приводит к увеличению инвестиций в экономику, росту потребительского 

кредита. В результате создаются условия для экономического роста и 

увеличения занятости.         

 Снижение ставки ссудного процента происходит из-за увеличения 

предложения денег. При этом центральный банк должен проводить 

следующие мероприятия: покупать государственные ценные бумаги; снижать 
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норму обязательных резервов; снижать учетную ставку.   

 В период усиления инфляции проводится политика дорогих денег, 

направленная в конечном счете на сокращение совокупных расходов и 

совокупного спроса. Суть этой политики состоит в сокращении избыточных 

резервов коммерческих банков. В этом случае центральный банк: продает 

государственные ценные бумаги; увеличивает норму обязательных резервов; 

повышает учетную ставку.       

 Реальная кредитно-денежная политика не может опираться на какую-

либо одну, «единственно верную» концепцию. Выбранная модель 

проведения монетарной политики зависит от того, как осуществляется выбор 

промежуточной и конечной цели денежно-кредитного регулирования и его 

последствий.         

 Гибкая, жесткая и эластичная денежно- кредитная политика. Если ЦБ 

избирает фиксацию ставки процента, он стремиться ее удержать, изменяя 

предложение денег. Чтобы не допустить рост процентной ставки под 

влиянием увеличения спроса на деньги ЦБ увеличивает предложение денег 

или путем покупки ГКО, или снижая норму обязательных резервов. Если же 

спрос этим не удовлетвориться, увеличение предложения денег приведет к 

инфляции.           

 Единственным способом избежать инфляции в долгосрочном периоде 

является контроль за денежной массой (жесткая политика). При 

фиксированной денежной массе рост спроса приведет к увеличению 

процентной ставки. По мере ее роста будут сокращаться избыточные резервы 

и увеличиваться денежный мультипликатор, что даст прирост предложения 

денег. Чтобы предложение денег было прежним, ЦБ может продавать ГКО и 

повышать учетную ставку.         

 Таким образом, фиксация процентной ставки (кейнсианская модель) 

может привести к инфляции, а зафиксировать предложение денег ЦБ не 

может, так как не контролирует его полностью. Поэтому он проводит 

эластичную кредитно-денежную политику, которая заключается в 
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определенном расширении денежной массы при контроле темпов ее роста и 

корректировки по мере надобности процентной ставки на краткосрочных 

временных интервалах.         

 Политика «дорогих» и «дешевых» денег. В условиях инфляции 

проводиться политика «дорогих» денег» (политика кредитной рестрикции). 

Она направлена на сокращение предложения денег путем ужесточения 

условий и ограничения объема кредитных операций коммерческих банков: 

продает ценные бумаги, на открытом рынке, увеличивает норму 

обязательных резервов; повышает процентную ставку.     

 Если эти меры оказываются недостаточно эффективными, вводятся 

административные ограничения: понижают потолок выдаваемых кредитов, 

лимитируют депозиты, сокращают объем потребительского кредита.  

 В периоды спада производства для стимулирования деловой 

активности проводиться политика «дешевых денег». Она заключается в 

расширении объемов кредитования, ослаблении контроля за приростом 

денежной массы, увеличении предложения денег. Для этого ЦБ покупает 

ГКО, снижает резервную норму и учетную ставку, создаются более льготные 

условия для получения кредита экономическими субъектами.   

  Операции на открытом рынке сводятся к купле-продаже за наличные 

деньги ценных бумаг и приводят соответственно к уменьшению или 

увеличению банковских резервов, а также к увеличению или сокращению 

денежной массы в обращении.      

 Можно еще отметить такие действия, как установление предельной 

маржи и ограничение потребительского кредита.   

 Предельная маржа означает, что Центральный банк имеет право 

установить минимальный процент (маржу) первоначального взноса, который 

должен сделать покупатель на рынке ценных бумаг. Другими словами, — это 

процент наличности за покупку ценных бумаг.    

 Федеральная резервная система США (Центральный банк США) 

установила маржу в 50 %, другая часть может быть оплачен^ заемными 
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средствами. Эта мера направлена против спекуляций на фондовом рынке. 

 Ограничение потребительского кредита — введение ограничений для 

потребителей при получении ссуды для покупки товаров в кредит. Эта мера 

способствует снижению спроса и выступает как антиинфляционная мера. 

 Понятно, что государство само борется за получение кредита, 

поскольку наряду с налоговыми поступлениями это — основной источник 

его средств. Когда в результате проведения фискальной и монетарной 

политики предложение денег меняется, мы имеем дело с чистой фискальной 

политикой. Тогда единственным источником средств и у государства, и у 

частного бизнеса будут сбережения домохозяйств. Воздействие дефицита

 Государственного бюджета на процентную ставку и его потенциальное 

влияние на политику центрального банка заставляет оценивать взаимосвязь 

фискальной и монетарной политики. До тех пор, пока Центральный банк не 

будет финансировать дефицит, имеется возможность избежать инфляции. 
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3 Понятие, виды и элементы денежных систем 

 

 

Денежная система – организация денежного обращения в стране, 

регулируемая государственными законами. Процесс формирования ее 

содержания, элементов происходил постепенно. Типы денежных систем 

формировались по историческим периодам в значительной степени от того, в 

какой форме функционировали деньги: полноценные (как товар) или как 

знаки стоимости (бумажные, кредитные).     

 С учетом этого можно дать следующую классификацию типов 

денежных систем: 

 товарные; 

 металлического обращения; 

 обращения кредитных и бумажных денег.     

     Товарные денежные системы формируются на самых ранних этапах 

развития товарного хозяйства, когда в качестве денег выступают различные 

товары.           

 Развитие способов обработки металлов, повышение их роли в 

хозяйственной жизни общества приводит к переходу от товарных денежных 

систем к металлическим. Металлические денежные системы формировались 

в зависимости от того, какой металл играл роль денег. Развитые 

металлические денежные системы исторически утверждались на основе 

меди, серебра, золота.         

 Для металлического обращения характерны два типа денежных систем: 

биметаллизм и монометаллизм. (XVI-XVIII вв). Биметаллизм – денежная 

система, при которой за двумя металлами – обычно золотом и серебром – 

государство законодательно закрепляло денежные функции. Монеты из этих 

металлов свободно чеканятся и одновременно обращаются.  

 Существовало три разновидности биметаллизма: система параллельной 

валюты, когда соотношение между золотыми и серебряными монетами 
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устанавливалось стихийно на рынке;  система двойной валюты, когда 

соотношение между ними определялось государством; система 

«хромающей» валюты, при которой золотые и серебряные монеты являлись 

законным платежным средством, но не на равных условиях. 

  Параллельное обращение двух металлов в качестве всеобщего 

эквивалента противоречило единой сущности денег, вызывало резкие 

колебания цен на товары, выраженные в двух валютах, что не 

способствовало развитию рыночных отношений и укреплению денежной 

системы. Поэтому фактически в конце XVIII и в начале XIX веков в ряде 

государств начался переход к монометаллизму.    

 Широкое и достаточно быстрое распространение золотого стандарта 

было обусловлено формированием мирового рынка и обесценением серебра 

вследствие его демонетизации в ряде стран.    

 Золотой монометаллизм – вводился в Великобритании в 1816 г., 

Германии в 1871-1873 гг., во Франции, Бельгии, Швеции, Норвегии, Греции в 

1873-1874 гг., в Голландии – в 1875 г., в Австрии – в 1892 г., в Российской 

империи и Японии в 1897 г., в США – в 1900 г.    

 Монометаллизм – денежная система, при которой один металл являлся 

всеобщим эквивалентом. Одновременно в обращении функционировали и 

другие знаки стоимости (банкнотные, кредитные билеты, монета). В 

зависимости от характера размена знаков стоимости на золото различались 

три разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, 

золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт. Золотомонетный 

стандарт наивысшего распространения достиг в конце 19 – начале 20 в.

 Для золотомонетного стандарта было характерно: 

 обращение золотых монет, так и других знаков стоимости; 

 выполнение золотом всех функций денег; 

 свободная чеканка золотых монет с фиксированным содержанием 

золота; 
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 свободный размен неполноценных денег на золото по нарицательной 

стоимости; 

 свободный вывоз и ввоз золото (из страны в страну); 

 концентрация золотых запасов как резерва мировых денег. 

   Такая денежная система способствовала свободной конкуренции, 

развитию производства, банковской системы, мировой торговли, вывозу 

(ввозу) капитала. Это устойчивая, но дорогая денежная система, поэтому 

постепенно вводились ограничения чеканки золотых монет, наблюдался уход 

их из сферы обращения, ограничение вывоза.       

 После первой мировой войны в отдельных странах был введен 

стандарт, при котором банкноты обменивались, но не на золотые монеты, а 

на слитки (золота) только при предъявлении определенной суммы, 

установленной законом (золотослитковый стандарт). 

 Золотослитковый стандарт действовал до мирового экономического 

кризиса, начавшегося в 1929 г., в результате начался переход к другим 

денежным системам.          

 Для золотовалютного стандарта характерен размен национальных 

банкнот не на золото, а на такую валюту (девизы) других стран, которые 

разменивались на золото. Золотодевизный стандарт вводился в странах, не 

располагающих достаточными золотыми запасами и не обладающих 

доступом к золотодобыче.      

 Золотодевизный стандарт устанавливал валютную зависимость одних 

стран от других, что явилось основой для создания международных 

валютных договоров (блоков), формирования систем международного 

валютного регулирования.  

С 30-х годов XX века в мировой экономике сформировались и 

утвердились денежные системы, построенные на обороте неразменных 

бумажных и кредитных денег. Во второй половине XX века практически во 

всех странах прекращен размен валюты на золото, отменено золотое 
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содержание национальных валют.       

 Для таких денежных систем характерно: 

 ослабление связи денег с золотом; 

 вытеснение золота как из внутреннего, так и внешнего оборота, 

оседание его в резервах, в основном, в банках; 

 господство в обороте неразменных кредитных денег (по сравнению с 

бумажными); 

 выпуск наличных и безналичных денежных знаков на основе 

кредитных операций банков; 

 широкое развитие безналичного денежного оборота, увеличение его 

доли в структуре денежного оборота при общей тенденции роста объемов 

денежного оборота; 

 создание новых методов, инструментов государственного денежно-

кредитного регулирования. 

  Такие денежные системы могут сочетать бумажное и металлическое 

обращение; электронно-бумажное обращение. 

  Однако денежные системы, основанные на обороте таких денежных 

носителей неоднородны. В частности, это может быть система, свойственная 

административно-распределительной модели экономики и свойственная 

странам с развитой рыночной экономикой. Последняя используется в 

большинстве стран современного мира.        

 Для нее характерны: выпуск денег в хозяйственный оборот в 

соответствии с реализацией денежно-кредитной политики; обеспечение 

денежных знаков активами банковской системы (золото-валютные резервы, 

ценные бумаги, товарно-материальные ценности); четкое разделение 

функций банков по выпуску наличных и безналичных денежных знаков; 

децентрализация денежного оборота между банками; прогнозное 

планирование денежного оборота; создание и развитие механизма 

государственного денежно-кредитного регулирования; определение роли 

центрального банка в управлении денежной системой.   
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 Любое государство имеет свою национальную денежную систему, 

состоящую из ряда элементов. Несмотря на особенности, отличия этих 

систем, сложившихся исторически, традиционно им свойственны и общие 

элементы. С изменением политического строя, общественных, 

экономических отношений изменяются денежные системы, что отражается 

на содержании их элементов.       

 Можно выделить следующие основные элементы национальных 

денежных систем: 

 наименование денежной единицы и ее частей; 

 виды денежных знаков, имеющих законную платежную силу; 

 эмиссионный механизм; 

 денежная масса, находящаяся в обращении; 

 порядок обеспечения денежных знаков; 

 структура денежного оборота, регламентация безналичного и 

наличного денежного оборота; 

 порядок установления валютного курса; 

 государственный орган, осуществляющий регулирование денежного 

обращения, механизм такого регулирования. 

         Содержание тих элементов в каждом государстве наполняется 

национальными особенностями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 В современных условиях ни одна из названных моделей организации 

экономики в чистом виде не характеризуют экономическую жизнь. Будучи 

автоматическим регулятором хозяйственной жизни, рынок имеет и 

негативные стороны. Возникает большая и зачастую зависящая не от 

эффективности хозяйственной деятельности, а от случайных обстоятельств 

дифферинциации доходов.          

 Обеспечивая сиюминутную выгоду, рынок не позволяет правильно 

оценить долгосрочные проекты, связанные с социальным обеспечением 

населения, использованием невоспроизводимых природных богатств . Свести 

к минимуму отрицательные последствия рыночных форм хозяйствования – 

задача  государственного регулирования.    

Современный рынок значительно отличается от рынка эпохи 

свободной конкуренции и даже от рынка начала 20века, когда в отдельных 

отраслях господствовали картели и тресты. В развитых странах существует 

«смешанная экономика», в которой одновременно действует невидимый 

рыночный механизм и государственное регулирование. Развитие общества 

показало возможности двух существенно различающихся вариантов 

организации экономической жизни. Один из них – рыночная экономика, 

другой – командная экономика.       

 В командной экономики все решения по вопросам производства и 

распределения принимаются центральными органами управления 

(правительством). Эти решения находят отражение в государственных 

планах экономического развития, которые товаропроизводители должны 

строго выполнять. 
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Тестовое задание 

 

 

1. К последствиям глобализации относятся все перечисленные, кроме… 

a) ускорения внедрения новых технологий 

b) углубления международного разделения труда и специализации под 

воздействием международной конкуренции 

c) увеличения производства на предприятиях ТНК 

d) сокращения наукоемкого производства 

2. К негативным последствиям глобализации для мирового хозяйства 

относятся … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) захват сегментов мирового рынка ограниченным числом компаний  

b) зависимость национальной политики государств от международных 

финансовых рынков 

c) сокращение влияния международных организаций на формирование 

внутренней и внешней экономической политики стран 

d) расширение информационного пространства и доступности 

информации 

3. Основными направлениями развития международного разделения труда 

(МРТ) являются... (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) ускорение темпов вывоза капитала 

b) экономическая интеграция 

c) международная специализация производства 

d) международное кооперирование производства 

4. Основными видами международной отраслевой специализации являются 

… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) промышленная 

b) предметная 

c) подетальная 

d) информационная 
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5. Основными видами территориального международного разделения труда 

являются ... (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) мировое разделение труда (между группами стран) 

b) разделение труда на основе абсолютных преимуществ 

c) подетальное разделение труда 

d) межрайонное, внутрирайонное 

6. Международное разделение природных ресурсов – это ... 

a) их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ООН 

b) исторически сложившееся их сосредоточение в разных странах  

c) их покупка и продажа между странами 

d) их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ВТО 

7. Природные ресурсы бывают... 

a) восстанавливаемые и невосстанавливаемые 

b) первичные и вторичные 

c) прирастаемые и неприрастаемые 

d) неограниченные и ограниченные 

8. Наибольшими размерами пашни обладает … 

a) Россия 

b) Китай 

c) Канада 

d) США 

9. Нефть является природным ресурсом… 

a) невосстанавливаемым  

b) прирастаемым 

c) восстанавливаемым 

d) Неограниченным 

10. Наибольшая продолжительность жизни отмечена в … 

a) Сингапуре 

b) Японии  

c) Испании 
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d) США 

11. Тенденция к демографическому старению населения наблюдается в 

странах... 

a) Северной и Южной Америки 

b) странах Юго-Восточной Азии и Китае 

c) Европы и многих странах с переходной экономикой  

d) Тропической Африки, Ближнего и среднего Востока 

12. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового 

хозяйства является... 

a) последовательный переход к постиндустриальной экономике  

b) последовательный переход от третичного сектора экономики к 

первичному сектору 

c) первенство в отраслевой структуре хозяйства первичного сектора 

d) последовательный переход от вторичного сектора экономики к 

первичному сектору 

13. Главным структурным преобразованием последних десятилетий в 

экономике является ... 

a) уменьшение доли услуг в структуре экономики 

b) увеличение доли отраслей добывающей промышленности в экономике 

c) изменение соотношения между материальным производством и сферой 

услуг 

d) увеличение доли сельского и лесного хозяйства в экономике 

14. С 1971 года ООН официально выделяет категорию «Наименее 

развитые страны», для определения которых не используется критерий ... 

a) экономическая уязвимость 

b) слабость людских ресурсов 

c) средняя продолжительность жизни 

d) низкий уровень доходов 

15. Новые индустриальные страны относятся к группе стран... 

a) развитых 
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b) с переходной экономикой 

c) с социалистической экономикой 

d) развивающихся 

16. К числу стран с наибольшей степенью развития сферы «новой 

экономики» можно отнести … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) Индию 

b) Финляндию 

c) Россию 

d) Ирландию 

17. В «большую восьмерку» входят … (укажите не менее двух вариантов 

ответа) 

a) Япония 

b) Италия  

c) Швеция 

d) Испания 

18. К глобальным проблемам мировой экономики относятся … (укажите 

не менее двух вариантов ответа) 

a) демографическая  

b) проблема «ножницы цен» 

c) коммуникационная 

d) продовольственная 

19. К глобальным проблемам не относится ... 

a) энергетическая 

b) экологическая 

c) финансовая 

d) продовольственная 

20. Возможными мероприятиями по решению проблемы экологии в мире 

являются… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) увеличение расходов стран на природоохранные мероприятия 

b) сокращение уровня безработицы 
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c) создание международных организаций по решению вопросов 

экологической безопасности 

d) увеличение объемов промышленного производства в странах 

21. Суть глобальной демографической проблемы заключается в том, что... 

a) рост населения мира обостряет продовольственную проблему 

b) свыше 80% прироста мирового населения приходится на 

развивающиеся страны, где низкий уровень и качество жизни 

c) наблюдается сокращение численности населения мира по причине 

войн, катастроф, болезней 

d) происходит рост численности населения, проживающего в городах 

22. Одним из важных критериев открытой экономики является... 

a) высокие импортные пошлины 

b) ограниченность экспорта 

c) демпинг 

d) благоприятный инвестиционный климат 

23. Основной формой функционирования мирового рынка является … 

a) производство 

b) предложение 

c) конкуренция  

d) реализация 

24. Изменения в товарной структуре мирового экспорта за последние 25 

лет произошли в основном за счет… 

a) увеличения доли наукоемкой машиностроительной продукции  

b) сокращения производства сельскохозяйственной продукции 

c) роста цен на продовольствие 

d) спада производства в странах переходной экономики 

25. Если функция спроса на товар в стране с малой экономикой имеет вид: 

QD = 500 – 2P, а функция предложения QS = -100 + 4P (P в $, Q в млн. ед.), то 

при мировой цене 90$ экспорт страны составит… 

Введите правильный ответ: 90 
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26. Если функция спроса на товар в стране с малой экономикой имеет вид: 

QD = 400 – 10P, функция предложения QS = -50 + 5P (Р в $, Q в млн. ед.), а 

мировая цена 20$, то доходы отечественных производителей составят (в млн. 

$) ...Введите правильный ответ: 50 

27. Основными способами подготовки экспортной сделки являются ... 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) изучение структуры управления фирмой 

b) изучение условий заказа 

c) получение запроса  

d) изучение рекламных буклетов 

28. Особенностями международной торговли по сравнению с условиями 

национального рынка являются … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) значительное влияние политических факторов 

b) более слабая конкуренция 

c) низкий уровень цен 

d) более жесткая конкуренция 

29. Характер современных международных экономических отношений 

(МЭО) является … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) транснациональным 

b) переходным 

c) региональным 

d) глобальным 

30. Мировая цена должна... (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) использоваться при осуществлении крупных коммерческих сделок, 

имеющих существенную долю мирового товарооборота 

b) быть приемлемой для покупателя для поддержания спроса на 

импортный товар 

c) быть достаточно высокой для получения больших выгод экспортёром 

d) использоваться при осуществлении сделок в важнейших центрах 

мировой торговли 


