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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины «Экономика общественного сектора» (рекомендуемый режим и 

характер учебной работы, в том числе в части выполнения самостоятельной 

работы) – комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий 

обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения как 

теоретического учебного материала дисциплины, так и подготовки к 

практическим занятиям и/или лабораторным работам, в том числе 

проводимым с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения.. 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» является одной из 

профильных дисциплин в обеспечении профессионального становления 

будущего менеджера/экономиста.  

Цель  дисциплины: изучение основных подходов к исследованию проблем 

общественного сектора в экономике, государственного вмешательства в рыночную 

экономику, основных путей устранения недостатков нерегулируемой рыночной системы. 

Задачи дисциплины: 
- комплексное освоение проблем экономической деятельности государства, 

которое необходимо специалисту широкого профиля с высшим экономическим 

образованием; 

- ознакомление магистрантов с основными методами анализа экономических 

явлений и процессов в сфере действий государства и влияния на рыночную экономику под 

углом зрения современной теории и практики хозяйствования. 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части общенаучного  

модуля.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Основными видами учебной работы по данной дисциплине являются 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Для 

успешного освоения дисциплины студенты необходимо изучить лекционный 

материал и рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 

практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной работы. 
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1 Лекции 

 

Лекция – это важный источник информации по каждой учебной 

дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах изучаемого 

курса, направляет самостоятельную работу над ним. 

Содержание лекционного курса по дисциплине «Экономика 

общественного сектора» представлено в таблице 

Неделя 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1-2  Общественный сектор экономики 

1 Общественный сектор 

государства. Ресурсы 

общественного сектора. 

Общественный сектор государства. Ресурсы 

общественного сектора. Состав общественного 

сектора государства. Роль государства в смешанной 

экономике. Решающая экономическая особенность 

государства. 

2 Причины возникновения 

изъянов рынка: ограниченная 

конкуренция, внешние 

эффекты, асимметричность 

информации. 

Задачи общественного сектора государства. 

Понятие Парето-улучшения. Парето-оптимальное 

состояние. Изъяны рынка. Причины возникновения 

изъянов рынка: ограниченная конкуренция, внешние 

эффекты, асимметричность информации. 

Причина несовпадения долей общественного 

сектора в национальном капитале и в совокупном 

доходе государства. 

3 Общественные блага 

3 Свойства общественных 

благ: несоперничество в 

потреблении и 

неисключаемость из числа 

потребителей 

Общественные блага как результат 

функционирования общественного сектора. 

Классификация общественных благ. Свойства 

общественных благ: несоперничество в потреблении и 

неисключаемость из числа потребителей. Смешанные 

и частные общественные блага. Локальные блага. 

Совместно потребляемые блага. 

3 Зависимость полезности 

совместно потребляемого 

блага и численности его 

потребителей. Равновесие 

Линдаля. Цены Линдаля. 

Зависимость полезности совместно 

потребляемого блага и численности его потребителей. 

Проблема переполнения и теория клубов. Спрос на 

общественные блага. Равновесие Линдаля. Цены 

Линдаля. Проблема «безбилетника». Государство как 

поставщик экономических благ. 

4 Распределение, эффективность и благосостояние 

4 Политика перераспределения 

как одно из важнейших 

направлений деятельности 

любого государства. 

Утилитаризм, либертаризм и 

эгалитаризм как модели 

миссии государства 

Политика перераспределения как одно из 

важнейших направлений деятельности любого 

государства. Трансфертный платеж как форма 

осуществления перераспределительных процессов. 

Источники перераспределения. Причины издержек 

перераспределения. Принцип Калдора - Хикса. 

Принцип компенсации и анализ 

целесообразности действий государства. 

Представления о справедливости, принятые в 

обществе как ограничители и критерии политики 

перераспределения. Утилитаризм, либертаризм и 

эгалитаризм как модели миссии государства. Понятие 



4 

«государство благосостояния». Анализ политических 

решений. 

5-6 Общественный выбор 

5 Теория общественного 

выбора. Нерыночное 

согласование предпочтений. 

Теория общественного выбора. Нерыночное 

согласование предпочтений. Определяющие роли 

индивидов в рыночном секторе и в общественном 

секторе государства. Рациональное неведение 

избирателей. 

6 Голосование как механизм 

согласования предпочтений 

потребителей социальных 

благ. Понятие изъянов 

государства. Группы 

факторов, вызывающих 

изъяны государства. 

Голосование как механизм согласования 

предпочтений потребителей социальных благ. 

Рациональное поведение политика. Рациональное 

поведение работников общественного сектора. 

Группы специальных интересов и погоня за рентой. 

Задачи исполнительных органов власти и 

преимущества бюрократии перед рядовыми 

избирателями. Цели сотрудников исполнительских 

структур общественного сектора. Понятие изъянов 

государства. Группы факторов, вызывающих изъяны 

государства. 

7 Эффективность общественных расходов 

7 Различия и сходство в оценке 

затрат и результатов в 

частном и общественном 

секторах государства. 

Различия и сходство в оценке затрат и 

результатов в частном и общественном секторах 

государства. Необходимость учета негативных и 

позитивных экстерналий в составе общественных 

выгод и общественных издержек. Экономичность, 

производительность и результативность затрат как 

составляющие рациональности общественных 

расходов. 

8 Бюджетный федерализм 

8 Понятие федерализма. 

Бюджетная централизация и 

бюджетная децентрализация. 

Понятие федерализма. Бюджетная 

централизация и бюджетная децентрализация. Спрос 

на локальные социальные блага как основа 

бюджетной децентрализации. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. Функции и 

расходы территориальных бюджетов. 

 

Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для 

лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте 

место для списка рекомендованной литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет 

Вам место, которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему 

новому Вы сможете научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на 

первой лекции преподаватель обосновывает свои требования, раскрывает 

особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, 

замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому 

трудно пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю. Чем больше у Вас 
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будет информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать. 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные 

положения, старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы 

и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией 

предыдущую информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией; 

- задавайте вопросы лектору; 

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, 

которое очень пригодится в будущей профессиональной деятельности; 

- если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он 

действительно владеет материалом, то скука – это уже Ваша личная проблема 

(стоит вообще спросить себя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не 

интересна лекция специалиста?). 

Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то 

совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои 

представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание 

преподавателя на полуслове – это верный признак невоспитанности. А 

вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

 

2 Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия являются важной частью учебного процесса в 

вузе. Они проводятся с целью закрепления лекционного материала, овладения 

понятийным аппаратом предмета, методами и приёмами исследования, 

изучаемыми в рамках учебной дисциплины. Главной целью такого рода 

занятий является научиться применению теоретических знаний на практике. 

Содержание практических занятий по дисциплине «Экономика 

общественного сектора» представлено в таблице. 

 

Неделя 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1-2  Общественный сектор экономики 

1 Общественный сектор 

государства. Ресурсы 

общественного сектора. 

Общественный сектор государства. Ресурсы 

общественного сектора. Состав общественного 

сектора государства. Роль государства в смешанной 
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экономике. Решающая экономическая особенность 

государства. 

2 Причины возникновения 

изъянов рынка: ограниченная 

конкуренция, внешние 

эффекты, асимметричность 

информации. 

Задачи общественного сектора государства. 

Понятие Парето-улучшения. Парето-оптимальное 

состояние. Изъяны рынка. Причины возникновения 

изъянов рынка: ограниченная конкуренция, внешние 

эффекты, асимметричность информации. 

Причина несовпадения долей общественного 

сектора в национальном капитале и в совокупном 

доходе государства. 

3 Общественные блага 

3 Свойства общественных 

благ: несоперничество в 

потреблении и 

неисключаемость из числа 

потребителей 

Общественные блага как результат 

функционирования общественного сектора. 

Классификация общественных благ. Свойства 

общественных благ: несоперничество в потреблении и 

неисключаемость из числа потребителей. Смешанные 

и частные общественные блага. Локальные блага. 

Совместно потребляемые блага. 

3 Зависимость полезности 

совместно потребляемого 

блага и численности его 

потребителей. Равновесие 

Линдаля. Цены Линдаля. 

Зависимость полезности совместно 

потребляемого блага и численности его потребителей. 

Проблема переполнения и теория клубов. Спрос на 

общественные блага. Равновесие Линдаля. Цены 

Линдаля. Проблема «безбилетника». Государство как 

поставщик экономических благ. 

4 Распределение, эффективность и благосостояние 

4 Политика перераспределения 

как одно из важнейших 

направлений деятельности 

любого государства. 

Утилитаризм, либертаризм и 

эгалитаризм как модели 

миссии государства 

Политика перераспределения как одно из 

важнейших направлений деятельности любого 

государства. Трансфертный платеж как форма 

осуществления перераспределительных процессов. 

Источники перераспределения. Причины издержек 

перераспределения. Принцип Калдора - Хикса. 

Принцип компенсации и анализ 

целесообразности действий государства. 

Представления о справедливости, принятые в 

обществе как ограничители и критерии политики 

перераспределения. Утилитаризм, либертаризм и 

эгалитаризм как модели миссии государства. Понятие 

«государство благосостояния». Анализ политических 

решений. 

5-6 Общественный выбор 

5 Теория общественного 

выбора. Нерыночное 

согласование предпочтений. 

Теория общественного выбора. Нерыночное 

согласование предпочтений. Определяющие роли 

индивидов в рыночном секторе и в общественном 

секторе государства. Рациональное неведение 

избирателей. 

6 Голосование как механизм 

согласования предпочтений 

потребителей социальных 

благ. Понятие изъянов 

государства. Группы 

факторов, вызывающих 

изъяны государства. 

Голосование как механизм согласования 

предпочтений потребителей социальных благ. 

Рациональное поведение политика. Рациональное 

поведение работников общественного сектора. 

Группы специальных интересов и погоня за рентой. 

Задачи исполнительных органов власти и 

преимущества бюрократии перед рядовыми 
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избирателями. Цели сотрудников исполнительских 

структур общественного сектора. Понятие изъянов 

государства. Группы факторов, вызывающих изъяны 

государства. 

7 Эффективность общественных расходов 

7 Различия и сходство в оценке 

затрат и результатов в 

частном и общественном 

секторах государства. 

Различия и сходство в оценке затрат и 

результатов в частном и общественном секторах 

государства. Необходимость учета негативных и 

позитивных экстерналий в составе общественных 

выгод и общественных издержек. Экономичность, 

производительность и результативность затрат как 

составляющие рациональности общественных 

расходов. 

8 Бюджетный федерализм 

8 Понятие федерализма. 

Бюджетная централизация и 

бюджетная децентрализация. 

Понятие федерализма. Бюджетная 

централизация и бюджетная децентрализация. Спрос 

на локальные социальные блага как основа 

бюджетной децентрализации. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. Функции и 

расходы территориальных бюджетов. 

 

На практическом занятии обсуждаются теоретические положения 

изучаемого материала, уточняются позиции авторов научных концепций, 

ведется работа по осознанию студентами категориального аппарата изучаемой 

дисциплины, определяется и формулируется отношение учащихся к 

теоретическим проблемам науки, оформляется собственная позиция будущего 

специалиста. Форма работы – диалог: и студенты, и преподаватель вправе: 

задавать друг другу вопросы, которые возникли и могут возникнуть у них в 

процессе изучения и обсуждения материала, делиться своими сомнениями, 

наблюдениями, приводить доводы «за» и «против» той или иной позиции, 

обосновывать возможность применения на практике тех или иных 

теоретических положений. 

Для подготовки к практическому занятию студентам рекомендуется: 

- изучить вопросы, которые будут обсуждаться на занятии; 

- изучить список основной и дополнительной литературы, где студенты 

могут найти ответы на вопросы, обратить внимание на категории, которыми 

оперирует автор, выписать основные понятия и систематизировать их; 

- разработать блок-схему, в которой найдут отражение все изучаемые 

вопросы темы;  

- составить развернутый план изучаемого материала, который может 

быть использован для ответа на занятии. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают 

и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе 

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 
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Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию 

преподаватель может предложить студентам алгоритм действий, 

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о 

чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его 

и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может 

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого 

выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. 

В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, 

внести в них исправления и дополнения. 

При изучении дисциплины используется значительное количество 

интерактивных методов обучения. Студенты привлекаются к активной со-

творческой работе с преподавателем по поиску и подбору различных учебных 

материалов с использованием Интернет-ресурсов, а также формирования 

навыков организации профессионального взаимодействия с различными 

специалистами. 

Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, представлен в 

таблице. 

 

№ 

пп 

Наименование темы 

дисциплины 

Вид занятий 

(лекция, 

семинары, 

практические 

занятия) 

Количество 

ак. часов. 

Наименование активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий 

1. Общественный сектор экономики 

1.1. Общественный 

сектор государства. 

Ресурсы 

общественного 

сектора 

Лекция 2 Лекционный материал в 

электронной форме 

Круглый стол, 

Групповые дискуссии. 

Коллоквиум 

2. Общественные блага 
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2.2. Зависимость 

полезности 

совместно 

потребляемого блага 

и численности его 

потребителей. 

Равновесие Линдаля. 

Цены Линдаля 

Лекция 2 Лекционный материал в 

электронной форме 

Круглый стол, 

Групповые дискуссии. 

Коллоквиум 

2.3. Современные 

методы 

организационного 

моделирования 

проектов 

Лекция 2 Лекционный материал в 

электронной форме 

Круглый стол, 

Групповые дискуссии. 

Коллоквиум 

4 Общественный выбор 

4.1.  Теория 

общественного 

выбора. Нерыночное 

согласование 

предпочтений. 

Лекция 2 Лекционный материал в 

электронной форме 

Круглый стол, 

Групповые дискуссии. 

Коллоквиум 

5 Эффективность общественных расходов 

5.1.  Различия и сходство 

в оценке затрат и 

результатов в 

частном и 

общественном 

секторах 

государства. 

Лекция 2 Лекционный материал в 

электронной форме 

Круглый стол, 

Групповые дискуссии. 

Коллоквиум 

 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

института он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий 

необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. 

Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 

наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских 

занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 

периодическими изданиями. 

В ходе изучения дисциплины студентам рекомендуется вечером того 

дня, когда было проведено занятие, прочитать лекцию или просмотреть 

решение задач на семинаре. За десять минут до начала лекции или семинара 

также прочитать предыдущую лекцию и просмотреть материалы семинара. 

Данные рекомендации обусловлены исследованием Эббингауза. 

В соответствии с кривой забывания Эббингауза разработаны следующие 

режимы повторения для наилучшего запоминания: 
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Если есть два дня: 

- первое повторение – сразу по окончании чтения; 

- второе повторение – через 20 минут после первого повторения; 

- третье повторение – через 8 часов после второго; 

- четвёртое повторение – через 24 часа после третьего. 

Если нужно помнить очень долго: 

- первое повторение – сразу по окончании чтения; 

- второе повторение – через 20-30 минут после первого повторения; 

- третье повторение – через 1 день после второго; 

- четвёртое повторение – через 2-3 недели после третьего; 

- пятое повторение – через 2-3 месяца после четвёртого повторения 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится 

работа с библиотечными фондами и электронными источниками информации, 

специальной литературой, статьями из профильных журналов. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 

значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 

практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже 

понимают вопросы курса. 

Подготовка к практическим занятиям, а также выполнение заданий для 

самостоятельной работы требует от студента навыков работы с 

литературными источниками: 

- умение выделять главное в тексте; 

- умение составлять опорную схему изученного материала, тезисный и 

развернутый план-конспект; 

- свободное владение проработанным материалом; 

- способность рассказать своими словами суть проблемы; 

- умение объяснить и дать определение встречающимся в тексте новым 

научным терминам; 

- умение находить в жизни ситуации, которые могут служить 

иллюстрацией теоретического материала, обсуждаемого на занятиях. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Важной является готовность студента к восприятию в курсе сочетания 

философского, теоретического материала с конкретным практическим, 

направленным на освоение умений и навыков практической организации 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

I - организационный; 

II - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 
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которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

 - подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в 

творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 

Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования. Преподаватель может рекомендовать студентам 

следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 

тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении; 
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- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника; 

- свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом; 

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, 

выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки) представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Вопрос 

Количес

тво ак. 

ч. 

Форма 

проверки 

1 Раздел 1. Концепция управления проектами    

1.1 

Общественный сектор 

государства. Ресурсы 

общественного сектора. 

вопросы № 1-2 

типовых вопросов 

к зачёту 

3 
устный опрос, 

реферат, тесты 

1.2 

Причины возникновения изъянов 

рынка: ограниченная 

конкуренция, внешние эффекты, 

асимметричность информации. 

вопросы № 3-5 

типовых вопросов 

к зачёту 

3 
устный опрос, 

реферат, тесты 

2 Раздел 2 Общественные блага 

2.1 

Свойства общественных благ: 

несоперничество в потреблении и 

неисключаемость из числа 

потребителей. 

вопросы № 5-7 

типовых вопросов 

к зачёту 

 

3 

 

устный опрос, 

реферат, тесты 

2.2 

Зависимость полезности 

совместно потребляемого блага и 

численности его потребителей. 

Равновесие Линдаля. Цены 

Линдаля. 

вопросы № 7-8 

типовых вопросов 

к зачёту 

3 
устный опрос, 

реферат, тесты 

3  Раздел 3.   Распределение, эффективность и благосостояние 

3.1 

Политика перераспределения как 

одно из важнейших направлений 

деятельности любого государства. 

Утилитаризм, либертаризм и 

эгалитаризм как модели миссии 

государства 

вопросы № 9-12 

типовых вопросов 

к зачёту 

5 
устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Раздел 4 Общественный выбор 

4.1 Теория общественного выбора. вопросы № 12-13 5 устный опрос, 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Вопрос 

Количес

тво ак. 

ч. 

Форма 

проверки 

Нерыночное согласование 

предпочтений. 

типовых вопросов 

к зачёту 

реферат, тесты 

5 Раздел 5 Эффективность общественных расходов 

5.1 

Теория общественного выбора. 

Нерыночное согласование 

предпочтений. 

вопросы № 13-14 

типовых вопросов 

к зачёту 

5 
устный опрос, 

реферат, тесты 

 

 

4 Оценочные средства по дисциплине 

 

Оценочные средства по дисциплине обеспечивают проверку освоения 

планируемых результатов обучения посредством мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1 Зачет   

 

а) типовые вопросы: 

 

1. Экономика общественного сектора, ее зарождение, понятие и 

сущность.  

2. Цели, задачи, предмет и методы исследования экономики 

общественного сектора. 

3. Роль государства в рыночном процессе как надэкономической 

структуры и ее влияние на экономику общественного сектора. 

4. Изъяны (провалы) рынка и перераспределение. Парето-

эффективность. 

5.  Важнейшие виды провалов рынка.  

6. Свойства общественных благ. Чистые и смешанные 

общественные блага.  

7. Два свойства общественного блага. Понятие, сущность, выводы. 

8. Общенациональные, локальные и социально значимые 

общественные блага. Селективные стимулы общественного производства 

благ. 

9. Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (Либеральная модель государства – минимума). 

10. Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (Ордолиберальная концепция экономических порядков). 

11. Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (монетаристы). 

12. Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (австрийская неолиберальная школа). 
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13. Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (Неоклассическая теория благосостояния). 

14.  Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (Неокейнсианское «государство благосостояния»). 

15.  Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (модель социального рыночного хозяйства). 

16.  Модели воздействия государства на общественное 

благосостояние (Модель экономики нового типа (человекономика)). 

17.  Деятельность сектора общественного управления по развитию 

экономики и обеспечению производства. 

18.  Экономическая деятельность предприятий, принадлежащих 

государству или контролируемых им. 

19.  Общее понятие о финансах общественного сектора. 

20.  Человек как основа  

21.  Индикаторы развития человека в экономике (Индекс развития 

человеческого потенциала - ИРЧП). 

22.  Институты государственного управления 

23.  Административные реформы. Понятие, для чего применяются и 

по каким параметрам. 

24.  Структура федеральных органов исполнительной власти. 

25. Электронное правительство: сущность, место в структуре органов 

государственного управления, основные направления функционирования. 

26.  Саморегулирующиеся модели экономического развития, 

перспективы формирования. 

27.  Основные характеристики и проблемы политического механизма 

в общественном секторе 

28. Голосование как способ осуществления коллективного выбора. 

29.  Сущность «парадокса Кондорсе» при осуществлении 

коллективного выбора. 

30.  Понятие «медианный избиратель» в теории общественного 

выбора. 

31. Артикуляция и агрегация интересов в политическом механизме 

общественного выбора. 

32. Процесс принятия решений в системе государственной власти. 

33. Провалы государства как регулятора общественного сектора. 

34. Источники государственных доходов. Объекты и цели 

налогообложения. 

35. Виды налогов. Налоговые системы. 

36.  Критерии оценки систем. Взаимосвязь и противоречия критериев. 

37.  Налоговые обязательства и перемещение налогов. 
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38.  Налогообложение и излишек потребителя. Факторы, влияющие 

на величину налогового бремени. 

39. Реальные и финансовые экстерналии. Альтернативные варианты 

и корректировка рыночных цен.  

40.  Содержание и принципы бюджетного федерализма. Федерализм 

и функции государственных финансов.  

41.  Функции и расходы территориальных бюджетов. Доходы 

территориальных бюджетов.  

42.  Бюджетные гранты. «Эффект липучки».  

43.  Особенности российского бюджетного федерализма.  

44.  Межбюджетные отношения и механизмы регулирования 

бюджетов.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Экзамен проводится устно и включает в себя ответ на два теоретических 

вопроса из различных разделов курса. 
Освоение дисциплины оценивается по 100-балльной системе, 

используемой в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 
Максимальная суммарная оценка за экзамен составляет 40 баллов с 

учетом того, что максимальная оценка работы в семестре по контрольным 
точкам составляет 60 баллов. 

 

Баллы Критерии оценки 

37-40 Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

29-36 Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

25-28 Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 
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- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу 

менее 

24 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 
 
4.2 Устный опрос 

 

а) примеры вопросов: 

 

ТЕМА 1 Общественный сектор экономики 

 

1. Экономика общественного сектора, ее зарождение, понятие и 

сущность.  

2. Цели, задачи, предмет и методы исследования экономики 

общественного сектора. 

3. Роль государства в рыночном процессе как надэкономической 

структуры и ее влияние на экономику общественного сектора. 

4. Изъяны (провалы) рынка и перераспределение. Парето-

эффективность. 

5.  Важнейшие виды провалов рынка.  

6. Свойства общественных благ. Чистые и смешанные общественные 

блага.  

7. Два свойства общественного блага. Понятие, сущность, выводы. 

8. Общенациональные, локальные и социально значимые 

общественные блага. Селективные стимулы общественного производства 

благ. 

9. Модели воздействия государства на общественное благосостояние 

(Либеральная модель государства – минимума). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. 
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4.3 Рефераты 

 

а) рекомендуемые темы: 

1. Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий 

(исторический аспект) 

2. Основные проблемы государственного  регулирования  естественных 

монополий. 

3. Государственное регулирование внешних эффектов. 

4. Образование как общественное благо. 

5. Государственная политика в области образования. 

6. Специфика общественного сектора в переходный период. 

7. Тенденции развития общественного сектора 

8. Равенство, справедливость и перераспределение. 

9. Анализ дифференциации денежных доходов населения России. 

10. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства 

денежных доходов. 

11. Бедность в странах с переходной экономикой. 

12. Социальная политика в странах с переходной экономикой. 

16. Манипулирование результатами голосования. 

17. Роли и интересы индивидов в системе политических интересов 

государства. 

18. Группы специальных интересов. Причины формирования и способы 

действия. 

19. Практика лоббирования в разных странах. 

20. Реабилитация бюрократии. 

21. Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

22. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения. 

23. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с 

критериями оптимизации. 

24. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями 

оптимизации. 

25. Анализ динамики налоговых поступлений в российский бюджет. 

26. Регулирование конкурентного рынка посредством налогообложения. 

27. Последствия налогов для потребителей. 

28. Влияние налогообложения на потребительский излишек. 

29. Измерение воздействия налогообложения на предложение труда. 

30. Гармонизация налогов в ЕС. 

31. Воздействие процессов глобализации и коммуникационных сетей 

(интернет) на налогообложение. 
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32. 0бщественные расходы в переходной экономике. 

33. Искажающее действие общественных расходов. 

34. Необходим ли бюджет развития? 

35. Современные системы общественного страхования. 

36. Анализ невозможности частного страхования социальных рисков на 

примере страхования от безработицы. 

47. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

48. "Пенсионный кризис" и пути его преодоления на примере развитых 

стран 

49. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

50. Категориальные выплаты: преимущества и недостатки. 

51. Анализ эффективности мер социальной помощи. Возможные 

“провалы” и “утечки”, искажающие и демотивирующие эффекты. 

52. Финансирование или производство в общественном секторе? 

53. Приватизация как инструмент управления государственной 

собственностью в рыночной экономике. 

54. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных 

благ. 

55. Основные цели контрактации и создания квази-рынков. 

56. Политика государственных инвестиций в России. 

57. Метод "затраты - эффективность" и "затраты - выгода" и их 

применение при оценке издержек и результатов в общественном секторе 

58. Метод "затраты - полезность" и его использование в сферах 

образования и здравоохранения. 

59. Бюджетный федерализм в условиях перехода к рынку. 

60. Эффективность бюджетной децентрализации. 

61. Гипотеза Тибу. 

62. Межбюджетные отношения в России. 

63. Государственный бюджет-основное средство регулирования 

экономики. 

64. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

65. Государственный долг как инструмент финансовой политики 

государства. 

66. Роль государства в обеспечении экономического роста. 

67. Неравенство и спрос на права собственности. 
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б) Показатели и критерии оценки реферата 

 

Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

Баллы 

(max) 

1. Новизна 

реферированно

го текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

2 

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

3 

3. 

Обоснованност

ь выбора 

источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

2 

5. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

3.4 Тестовые задания 

 

Вопрос 1. Провалы рынка – это: 

1.ситуации, в которых свободные действия рыночных сил не 

обеспечивают эффективное использование ресурсов; 
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2. ситуации, в которых свободные действия рыночных сил обеспечивают 

использование ресурсов; 

3. ситуации, в которых свободные действия нерыночных сил 

обеспечивают эффективное использование ресурсов 

Вопрос 2. Общественные блага - это: 

1. вид экономических благ, обладающих свойствами противоположными 

смешанным, т.е. нерыночным товарам и услугам. 

2. вид экономических благ, обладающих свойствами противоположными 

частным, т.е. рыночным товарам и услугам. 

3. вид экономических благ, обладающих свойствами противоположными 

нерыночным товарам и услугам. 

Вопрос 3. Государственная собственность - это: 

1. федеральная, собственность субъектов федерации; 

2. частная+собственность субъектов федерации; 

3.федеральная, собственность субъектов федерации, федеральная и 

государственная собственность хозяйственного общества со 100%-ным 

участием государства 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается в 1 балл. 

 

5 Итоговая аттестация по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем 

качества теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по 

дисциплине и складывается из оценок, полученных в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. 

Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  

- контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную 

ведомость не позднее 8 недели учебного семестра. Включает в себя оценку 

мероприятий текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 8 неделю 

семестра.  

- контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную 

ведомость не позднее 16 недели учебного семестра. Включает в себя оценку 
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мероприятий текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины с 9 по 16 неделю 

семестра. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы. 

Этап рейтинговой 

системы /  

Оценочное средство 

Неделя 

 

Балл 

Минимум* Максимум** 

Текущая аттестация  1-4 36 - 60% от 

максимума 

60 

Контрольная точка № 1 3-4 18 (60% от 30) 30 

Тестирование 

Опрос  

4 

1-4 

18 30 

Контрольная точка № 2 4-8 18 (60% от 30) 30 

Реферат 

Опрос  

7-8 

5-8 

18 30 

Промежуточная 

аттестация 

- 24 – (60% 40) 40 

Зачет  -   

Зачетные билеты  

Защита реферата 

- 

- 

24 

- 

40 

- 

ИТОГО по дисциплине  60 100 
* - Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, 

набранное обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном 

случае обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность 

по текущей или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую 

аттестацию, в т. ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную 

аттестацию составляет 60% от соответствующих максимальных баллов. 

 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине 

включает учет успешности по всем видам заявленных оценочных средств. 

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и 

затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. 

Применяется групповое оценивание ответа или оценивание преподавателем. 

Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты 

докладываются на занятиях в сопровождении презентаций в соответствии с 

установленным преподавателем графиком. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных 

в процессе обучения компетенций. При выставлении итоговой оценки 

применяется балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения. 

Зачет для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных обучающимся теоретических знаний и умений, способности 

приводить примеры практического использования знаний (например, 
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применять их в решении практических задач), приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления. 

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех 

обучающихся, которые пропускали занятия и не участвовали в проверке 

компетенций во время изучения дисциплины, проводится после 

индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не 

усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на экзамене. 

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале 

и представляет сумму баллов, заработанных обучающимся при выполнении 

заданий в рамках текущей и промежуточной аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по 4-

х балльной 

шкале 

Оценк

а 

ECTS 

Требования к уровню освоения учебной 

дисциплины 

90-100 
5- «отлично»/ 

«зачтено» 
А 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, использует в 

ответе материал монографической 

литературы 

85-89 

4 - «хорошо»/  

«зачтено» 

В Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос 

75-84 С 

70-74 

D 

65-69 
3 - 

«удовлетвори

тельно» / 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала 

60-64 Е 

0-59 

2 - 

«неудовлетво

рительно»/ 

«не зачтено» 

F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине 
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Терминологический словарь по дисциплине «Экономика общественного 

сектора» способствует систематизации знаний студентов ввиду активизации 

их самостоятельной работы с базой источников, а именно, с нормативно-

правовыми актами, специальной литературой, электронными ресурсами. 

В состав словаря включены специальные слова и значения, которые 

являются узкопрофессиональными терминами по данной дисциплине. 

Значение термина раскрывается в кратком определении, достаточном 

для понимания самого слова и его употребления. 

Терминологический словарь не содержит сведения для всестороннего 

знакомства с самим называемым определением. 

 

Краткий терминологический словарь 

 

Абстракция — метод научного исследования, исключающий из анализа 

все случайное (частное, второстепенное) и находящий в исследуемом объекте 

сущностное, постоянное. 

Акселератор — коэффициент, противоположный мультипликатору; 

характеризует влияние прироста национального дохода на прирост 

инвестиций (см. Мультипликатор). 

Аналитический учет — учет, который ведется в лицевых, материальных 

и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих 

детальную информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных 

операциях внутри каждого синтетического счета. 

Базовая доходность (для целей налогообложения) — условная месячная 

доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического 

показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской 

деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для 

расчета величины вмененного дохода. 

Банк (для целей права денежного обращения) — кредитная организация, 

которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 

следующие банковские операции: привлечение во вклад денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 

имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банковская система Российской Федерации — иерархически 

выстроенная система, включающая Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России), кредитные организации, а также филиалы и представительства 

иностранных банков. 

Банковский вклад (депозит) — операция, при которой одна сторона 

(банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или 
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поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму 

вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором банковского вклада. 

Безналичные расчеты — расчеты, производимые через финансовых 

посредников (через банки, иные кредитные организации (далее — банки), в 

которых открыты соответствующие счета, если ин не вытекает из закона и не 

обусловлено используемой формой расчетов). Допускаются расчеты 

платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, а также 

расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. 

Бюджет — форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Бюджет развития Российской Федерации — составная часть 

федерального бюджета, формируемая в составе капитальных расходов 

федерального бюджета и используемая для кредитования, инвестирования и 

гарантийного обеспечения инвестиционных проектов. 

Бюджетная система Российской Федерации — основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда — бюджетные средства, предоставляемые другому 

бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не 

более шести месяцев в пределах финансового года. 

Бюджетная субвенция — бюджетные средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов. 

Бюджетная субсидия — бюджетные средства, предоставляемы бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Бюджетное регулирование — система мер, направленных на 

закрепленное законом распределение источников доходов между бюджетами 

разного уровня. В составе бюджетов могут создаваться целевые и резервные 

бюджетные фонды, средства которых в целях осуществления социальных, 

экологических и других программ, ликвидации последствий стихийных 

бедствий, проведения иных мероприятий для покрытия дефицита могут 
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передаваться безвозмездно в виде субвенций, субсидий и дотаций в бюджеты 

нижних уровней. 

Бюджетные ассигнования — бюджетные средства, предусмотренные 

бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетные договоры — соглашения по вопросам межбюджетных 

отношений, распределения налоговых полномочий, установления нормативов 

зачисления федеральных налогов в бюджет субъекта Российской Федерации, 

формирования отдельных категорий неналоговых доходов субъектов 

Российской Федерации, заключаемые между Правительством РФ (иногда в 

лице Министерства финансов РФ) и правительством (администрацией) 

субъекта Российской Федерации.  

Бюджетные дотации — бюджетные средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Бюджетный дефицит — сумма превышения расходов государства над 

его доходами. 

Бюджетный контроль — система мер, составная часть 

государственного финансового контроля, посредством которого в процессе 

составления проекта бюджета, его рассмотрения и составления отчета о его 

исполнении проверяется образование, распределение и использование 

бюджетных средств. 

Бюджетный кредит — форма финансирования бюджетных расходов, 

которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

Валовой национальный доход — сумма первичных доходов единиц-

резидентов; численно он близок показателю валового внутреннего продукта 

(ВВП), однако термин «доход» подчеркивает, что показатель получен на 

стадии распределения, а не как сумма добавленной стоимости на стадии 

производства. Количественная разница между ВНД и ВВП равна чистому 

доходу, полученному от операций из-за границы. 

Валовой национальный продукт — совокупная стоимость конечных 

товаров и услуг, созданных как внутри страны (ВВП — валовой внутренний 

продукт), так и за ее пределами. 
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Валовой общественный продукт — органическая составная часть 

государственного финансового контроля, посредством которого в процессе 

составления проекта бюджета, его рассмотрения и составлении отчета о его 

исполнении проверяется образование, распределение и использование 

бюджетных средств. 

Валюта Российской Федерации — находящиеся в обращении, а также 

изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде 

банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации и 

монеты; средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях 

в Российской Федерации; средства в рублях на счетах в банках и иных 

кредитных учреждениях за пределами Российской Федерации на основании 

соглашения, заключаемого Правительством Российской Федерации и 

Центральным банком Российской Федерации с соответствующими органами 

иностранного государства об использовании на территории данного 

государства валюты Российской Федерации в качестве законного платежного 

средства. 

Валютная политика — совокупность экономических, правовых и 

организационных мер и форм, осуществляемых государственными органами, 

центральными банковскими и финансовыми учреждениями, 

международными валютно-финансовыми организациями в области валютных 

отношений. 

Валютные операции — операции, связанные с переходом права 

собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, 

связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты 

и платежных документов в иностранной валюте; ввоз и пересылка в 

Российскую Федерацию, а также вывоз и пересылка из Российской Федерации 

валютных ценностей; осуществление международных денежных переводов; 

расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской 

Федерации. 

Вексель (для целей права денежного обращения) — документ, 

удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной 

вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока 

полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю 

регулируются законом о переводном и простом векселе. 

Вмененный доход — потенциально возможный доход плательщика 

единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, 

непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый 

для расчета величины единого налога по установлен ной ставке. 
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Внешний долг Российской Федерации — обязательства Российской 

Федерации, возникающие в иностранной валюте. 

Внутренний долг Российской Федерации — обязательства Российской 

Федерации, возникающие в валюте Российской Федерации. 

Государственное регулирование экономики — вмешательство 

государства в экономические процессы посредством воздействия на 

функционирование рыночных механизмов административными 

(законодательными), экономическими (валютно-финансовыми, денежно-

кредитными, бюджетно-налоговыми и др.) методами и рычагами. 

Государственный или муниципальный долг — обязательства, 

возникающие из государственных или муниципальных займов 

(заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием обязательства третьих лиц. 

Государственный или муниципальный заем (заимствование) — 

передача в собственность Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования денежных средств, которые 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) 

на сумму займа. 

Девальвация (ревальвация) – снижение (повышение) покупательной 

способности денежной единицы. 

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дефляционная политика – совокупность регулирующих мероприятий 

государства в области государственных финансов и в денежно-кредитной 

сфере, направленных на сдерживание роста денежной массы.  

Дивиденд (для целей налогообложения) — любой доход, полученный 

акционером (участником) от организации при распределении прибыли, 

остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) 

акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном 

(складочном) капитале этой организации. 

Догма Смита — оценка теории воспроизводства А. Смита, сделанная К. 

Марксом в связи с тем, что смитовская «цена годового продукта труда» 

сводится целиком к доходам, т.е. исключает накопление, связанное с 

необходимостью возобновления воспроизводственного процесса и 

расширением его масштаба. 
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Дотации — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основах. 

Доход — экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить. 

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Железный закон заработной платы — вытекает из теории 

народонаселения Т.Р. Мальтуса и означает, что в силу естественного роста 

численности населения (соответственно опережающего прироста 

предложения рабочей силы) и убывающего плодородия земли уровень 

заработной платы в обществе не сможет расти, неизменно оставаясь на низком 

уровне. 

Закон Кларка — оценка концепции Дж. Б. Кларка о распределении 

доходов на основе принципов предельного анализа цен факторов 

производства; в соответствии с этим «законом» стимул увеличения фактора 

производства исчерпывается по мере того, как цена этого фактора начинает 

превышать возможные доходы предпринимателя. 

Закон Сэя — концепция Ж.Б. Сэя о беспрепятственной и полной 

реализации общественного продукта, т.е. бескризисном экономическом росте; 

в соответствии с этим «законом» при достижении и соблюдении обществом 

принципов laissez faire производство (предложение) будет порождать 

адекватное потребление (спрос), т.е. производство товаров и услуг 

обязательно порождает доходы, на которые эти товары и услуги свободно 

реализуются благодаря гибкому и свободному ценообразованию на рынке. 

Законы Госсена — главные теоретические принципы маржинализма, 

одним из предшественников которого являлся Г. Госсен; различают два 

«закона Госсена», из которых первый гласит, что с увеличением наличия 

данного блага его предельная полезность уменьшается, а в соответствии со 

вторым — оптимальная структура потребления (спроса) достигается при 

равенстве предельных полезностей всех потребляемых благ. 

Инвестиционный налоговый кредит — изменение срока уплаты 

налога, при котором организации при наличии необходимых оснований 

предоставляется возможность в течение определенного срока и в 



29 

определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей 

поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Индивидуальные предприниматели — физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также частные нотариусы, частные охранники, частные детективы. 

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве 

индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского 

законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, 

возложенных на них НК РФ, не вправе ссылаться на то, что они не являются 

индивидуальными предпринимателями. 

Институционализм — одно из современных направлений 

экономической мысли, которое сформировалось в 20-30-е гг. XX в. в качестве 

альтернативы неоклассическому направлению экономической мысли; главной 

особенностью его является исследование всей совокупности социально-

экономических факторов (институтов), рассматриваемых во взаимосвязи и 

взаимообусловленности и в историческом контексте, а также идея 

социального контроля общества над экономикой. 

Кейнсианство — экономическое учение о необходимости и значимости 

государственного регулирования экономики посредством широкого 

использования государством фискальной, денежно-кредитной политики и 

других активных мер воздействия на рыночный механизм. 

Классическая политическая экономия — направление экономической 

мысли (период с конца XVIII по вторую половину XIX в.), представители 

которого развенчали протекционистские идеи меркантилизма и заложили 

научную базу методологических и теоретических исследований рыночных 

экономических отношений; главной особенностью направления является 

пропаганда идей «чистой» экономической теории и целесообразности 

«полного laissez faire». 

Консолидированный бюджет — свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории. 

Маржинализм (маржинальная экономическая теория) — обобщение 

идей и концепций, в основе которого лежит исследование предельных 

экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической 

системы на микро- и макроуровне. 

Маржинальная революция — произошедший в последней трети XIX в. 

переход от ценностей «классической школы» к ценностям (теоретико-

методологическим принципам) маржинализма. 
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Межбюджетные отношения — взаимоотношения между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты — средства одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, перечисляемые другом бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, 

Меркантилизм — направление экономической мысли (период XVI—

XVIII вв.), представители которого отождествляли богатство страны с 

деньгами и рассматривали их как важнейшее средство экономического роста, 

а источник богатства видели во внешней торговле, в обеспечении активного 

торгового баланса; главной особенностью направления является пропаганда 

идей протекционистской экономической политики государства, т.е. его 

участия в управлении хозяйственной системой. 

Минимальная бюджетная обеспеченность — минимально допустимая 

стоимость государственных или муниципальных услуг в де нежном 

выражении, предоставляемых органами государственно власти или органами 

местного самоуправления в расчете на душ населения за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

Монетаризм — экономическая теория, основанная на определяющей 

роли денежной массы, находящейся в обращении, в осуществлении политики 

стабилизации экономики, ее функционирования и развития. 

Монополия — предприятие или группа предприятий, занимающая 

доминирующее положение на рынке, что позволяет им контролировать и 

определять цены; форма рынка, контролируемого одним или несколькими 

предприятиями. 

Монопсония — ситуация, когда на рынке действует масса мелких 

продавцов и один-единственный покупатель. 

Мультипликатор — множитель; категория, используемая в 

экономической теории для характеристики и определения различных 

взаимосвязей, где имеет место мультипликационный эффект. В частности, в 

кейнсианстве под мультипликатором понимается коэффициент, 

характеризующий зависимость изменения дохода от изменения инвестиций. 

Неоклассический синтез — термин П. Самуэльсона, используемый «для 

обозначения синтеза тех истин, которые были установлены классической 

политической экономией, и положений, доказанных современными теориями 

формирования доходов»; более широкая смысловая нагрузка этого термина в 
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экономической литературе свидетельствует о формировании новой 

универсальной доктрины современной экономической науки. 

Неолиберализм — экономическая концепция государственного 

регулирования хозяйственных процессов на принципах достижения 

свободной («чистой») конкуренции предпринимателей, свободы рынков и 

других элементов экономического либерализма; альтернативная кейнсианству 

концепция государственного регулирования экономики. 

Общее равновесие — устойчивое состояние конкурентной экономики, 

при котором потребитель максимизирует значение функции полезности, а 

конкурирующие производители максимизируют получаемую прибыль при 

ценах, обеспечивающих равенство спроса и предложения. 

Оптимум Парето (общественная максимальная полезность) — 

понятие, предназначенное для оценки таких изменений, которые либо 

улучшают благосостояние всех, либо не ухудшают благосостояния всех с 

улучшением благосостояния по крайней мере одного человека; концепция, 

позволяющая принять оптимальное решение по максимизации прибыли. 

Предельная полезность — способность удовлетворять наименее 

интенсивную потребность; дополнительная полезность, которую получает 

потребитель от дополнительной единицы товара или услуги. 

Протекционизм — политика, направленная на защиту национальной 

экономики от иностранной конкуренции путем прямого или косвенного 

ограничения импорта товаров. 

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его 

расходами. 

Психологический закон — положение Дж. М. Кейнса, в соответствии с 

которым «по мере того, как реальный доход возрастает, общество желает 

потреблять постоянно уменьшающуюся его часть». 

Равновесная цена — цена товара при равенстве спроса и предложения. 

Способ определения суммарной полезности — способ оценки 

предельной полезности потребляемых благ; способ называется аддитивным, 

если предельная полезность однородных благ с каждой последующей 

единицей характеризуется с убывающей тенденцией, и мультипликативным, 

если предельная полезность однородных благ умножается на их количество. 

Справедливая цена — категория экономического учения канонистов, 

«объяснявшая» правомерность административного (нерыночного) 

ценообразования и возможности «продавать вещь дороже» во избежание 

нанесения ущерба как ее «владельцу», так и всей «общественной жизни». 

Хозяйство Робинзона — термин, введенный в научный оборот К. 

Менгером, используемый для анализа экономических отношений и 
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показателей на уровне отдельного хозяйствующего субъекта (индивида), т.е. 

на микроуровне, с учетом феномена собственности и обусловленного 

относительной редкостью благ человеческого эгоизма. 

Экономический либерализм (политика laissez faire) — политика 

невмешательства государства в экономику; совокупность экономических 

свобод; свободная конкуренция, свободное предпринимательство, свободные 

рынки, свободные цены, свободная торговля и т.д. 

Эластичность предложения — реакция предложения на изменение 

цены. 

Эластичность спроса — реакция спроса на изменение цены. 

Эффект Веблена — характеристика ситуации, при которой снижение 

цены на товар воспринимается покупателем как ухудшение его качества или 

утрата его «актуальности» либо «престижности» среди населения, и тогда 

товар перестает пользоваться покупательским спросом, а в обратной 

ситуации, напротив, объем покупок с ростом цены может возрасти. 

Эффективный спрос — термин из концепции Дж. М. Кейнса о 

потенциально возможном и стимулируемом государством спросе на 

инвестиции и средства производства. 
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