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1. Цель  изучения дисциплины состоит в изучении  основных концепций по-

строения моделей макроэкономических систем;  современных подходов реализа-

ции процедуры моделирования и анализа макроэкономических моделей;  возмож-

ностей  современного программного  обеспечения в решении задач макроэкономи-

ческого моделирования. 

              В качестве задач, определенных при изучении дисциплины являются сле-

дующие: 

 научить обучающихся  строить модели макроэкономических процес-

сов по эмпирическим данным; 

 выявление наиболее существенных свойств составляющих макроэко-

номических процессов; 

 ознакомить с тенденциями современного развития макроэкономиче-

ских моделей,  применение полученных знаний на практике. 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» входит от-

носится к дисциплине по выбору вариативной части цикла подготовки магистра по 

направлению «Экономика» (шифр Б1.В.ДВ.02.01). 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты 

Код Название 

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу  

Знать: основные методы сбора и анализа инфор-

мации, способы формализации цели и методы ее 

достижения.  

Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать зада-

чи по её достижению.  

Иметь навыки абстрактного мышления.   

ОПК -

3 

способностью при-

нимать организаци-

онно-

управленческие ре-

шения 

Уметь определять критерии оценки финансово-

экономической ситуации, рассчитать и оценить 

макроэкономические плановые и прогнозные по-

казатели 

 Знать методики планирования и прогнози-

рования в части расчета макроэкономиче-

ских показателей; законодательные акты, 

регулирующие макроэкономическую дея-

тельность; 

 Иметь навыки расчета макроэкономических 

показателей, позволяющих принимать орга-

низационно-управленческие решения  

ПК-1 способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями, вы-

Уметь строить стандартные макроэкономические 

модели планирования и прогнозирования на осно-

ве результатов полученных отечественными и за-

рубежными исследователями. Уметь содержатель-

но интерпретировать  результаты. 

Иметь навыки выявления перспектив построения и 

решения задач макроэкономического моделирова-
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являть перспектив-

ные направления, 

составлять про-

грамму исследова-

ний  

ния, составления  программы исследований.  

Иметь навыки использования современного про-

граммного обеспечения. 

ПК-9 способностью ана-

лизировать и ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов  

Знать основные показатели финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащейся в от-

четности предприятий и иных экономических об-

разований до макроэкономического уровня; 

Уметь анализировать и интерпретировать сводную 

макроэкономическую информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий по отрасли, в системе 

национальных счетов, межотраслевом балансе и 

т.д. 

 Иметь навыки анализа и интерпретации 

макроэкономической информации, содер-

жащейся в отчетности, и использования ее в 

макроэкономических расчетах, планирова-

нии и прогнозировании. 

 

 

3. Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины включает посещение лекций, практических занятий 

по расписанию, самостоятельную работу обучающегося, а также прохождение те-

кущего контроля знаний и промежуточной аттестации (сдача зачёта). 

 

1. УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 

предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой обучающихся 

всегда находится в центре внимания кафедры. Обучающимся необходимо перед 

каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, доступную в 

электронной образовательной среде Университета http://io.vsau.ru/. Это позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомен-

дуемой литературы; - на отдельные лекции приносить соответствующий материал 

на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный мате-

риал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на 

лекции; - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту матери-

ал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обра-

титься к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять 

не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к препода-

вателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении мате-

риала. 
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Учебная дисциплина включает следующие разделы. 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. Законодательное обеспечение плани-

рования и прогнозирования: «Закон о стратегическом планировании РФ». 

Предмет, объект и задачи науки. Классификация видов планирования. Опыт пла-

нирования и прогнозирования в России и зарубежных странах. 

Общие положения. Полномочия органов государственной власти РФ, органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования. Система стратегического планирования. Докумен-

ты стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания на 

федеральном уровне. Документы стратегического планирования разрабатываемые 

в рамках целеполагания на отраслевом и территориальном федеральном уровне. 

Документы стратегического планирования разрабатываемые в рамках прогнозиро-

вания на федеральном уровне. Документы стратегического планирования разраба-

тываемые в рамках планирования и программирования на федеральном уровне. 

Документы стратегического планирования разрабатываемые в рамках целеполага-

ния на уровне субъекта РФ. Документы стратегического планирования разрабаты-

ваемые в рамках прогнозирования на уровне субъекта РФ. Документы стратегиче-

ского планирования разрабатываемые в рамках планирования и программирования 

на уровне субъекта РФ. Документы стратегического планирования на уровне му-

ниципального образования. Мониторинг и контроль реализации документов стра-

тегического планирования. Реализация документа стратегического планирования.  

Раздел 2. Механизм государственного регулирования рыночной экономики. 

Теоретические аспекты прогнозирования. 

Основные понятия. Место планирования и прогнозирования в управлении эконо-

мики. Роль государства в процессе планирования и прогнозирования макроэконо-

мических процессов. 

Понятие прогнозирования, прогностики, сущность, предмет, объект и роль прогно-

зирования. Типология прогнозов. Функции прогнозирования. Объекты прогнози-

рования.  

Раздел 3. Инструменты прогнозирования. Макроэкономические показатели в 

системе национальных счетов. 

 Ряды динамики. Аналитическая модель рядов динамики. Неслучайная со-

ставляющая рядов динамики. Многофакторные модели.  

Основные макроэкономические показатели и их соотношение. Методы расчета 

ВВП. Реальные и номинальные показатели. Индекс потребительских цен, дефлятор 

ВВП. Дифференциация денежных доходов населения. Кривая Лоренца, коэффици-

ент Джини. 

Раздел 4. Стратегическое планирование. Индикативное планирование. 

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. 

Сущность индикативного планирования. Формы и роль индикативного планирова-

ния в макроэкономическом планировании и прогнозировании. 

Раздел 5. Балансовые методы и макроэкономическое моделирование. 

Балансовая межотраслевая модель.  Модель Леонтьева в макроэкономическом пла-

нировании. Цикличность экономики (цикл Кондратьева Н.Д.). Прогнозирование 

циклов. Многофакторная модель циклической экономической динамики.  

Раздел 6. Макроэкономическое планирование и прогнозирование экономиче-

ского роста и структурной динамики. 
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Экономический рост и структурные сдвиги. Макроэкономические производствен-

ные функции, модели макроэкономической динамики. Динамическая однофактор-

ная модель экономического роста Солоу.  Методология прогнозирования макро-

экономического развития. 

Раздел 7. Агропромышленный комплекс: планирование и прогнозирование. 

Понятие, состав и динамика агропродовольственного комплекса страны. Методо-

логические основы прогнозирования и стратегического планирования агропродо-

вольственного комплекса. Тенденции развития агропродовольственного комплекса 

России. Стратегия обновления и повышения конкурентоспособности агропродо-

вольственного комплекса России. Государственные программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия. 

 

 

2. УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям Обучающимся следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литера-

турным источникам проработать теоретический материал, соответст-

вующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно исполь-

зовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- пра-

вовые акты и материалы правоприменительной практики;  

 теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не 

всегда отражены в учебной литературе. 

В начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавше-

му затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для са-

мостоятельного решения; - в ходе практического занятия необходимо давать кон-

кретные, четкие ответы по существу вопросов; - на занятии важно доводить каж-

дую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие пись-

менного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому заня-

тию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачет-

ной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соот-

ветствующем семестре.  

3. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного ро-

да заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучае-

мой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагает-

ся перечень заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для са-

мостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны ис-

полняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соот-

ветствовать установленным требованиям по оформлению. Обучающимся следует 
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выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятель-

ного выполнения.  

4. ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка каче-

ства освоения обучающимися данной дисциплины в течение всего периода ее изу-

чения. К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации обу-

чающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению зна-

ний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения обучающихся требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В 

целях предупреждения возникновения академической задолженности (либо свое-

временной ее ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и 

иные необходимые мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных 

учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы те-

кущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, те-

кущий контроль в форме тестирования и собеседования с обучающимися.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  сдачи зачёта.  

Подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации происходит как в 

ходе отдельных аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы. 

Полное описание фонда оценочных средств для текущего контроля и  промежуточ-

ной аттестации обучающихся с перечнем компетенций, описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций, шкал оценивания, типовые контрольные зада-

ния и методические материалы представлены в отдельном документе ФОС, дос-

тупном в электронной образовательной среде Университета http://io.vsau.ru/. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повыше-

ния уровня подготовки обучающихся, активизации их в процессе обучения 

является соответствующая организация самостоятельной работы (СР).  

Самостоятельная работа - это метод, средство вовлечения обучающих-

ся в образовательный процесс, для которой характерно наличие четко сфор-

мулированной задачи, организационная форма обучения и др. 

В образовательном процессе значительная доля объема часов по дис-

циплине отводится на самостоятельную работу обучающихся.  

В процессе СР у обучающихся отчетливо проявляется целевая установ-

ка - готовность к достижению поставленной цели (результата) - формирова-

ние компетентности по данной области знаний и предмету. Готовность обу-

чающихся к этой деятельности подразумевает  возможности самостоятельно 

и целенаправленно решать различные задачи и позволяет им включаться в 

активную и управляемую учебно-познавательную деятельность различной 

структуры. 
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Дидактическая сущность СР обучающихся состоит в психологических 

и логических методах организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, имеющей целью решение определенных образовательных за-

дач. 

В структуру самостоятельной работы обучающихся входят два конту-

ра: внешний и внутренний.  

Внешний контур образуют педагогические и организационные условия, 

функции СР, принципы ее построения и программа ориентировочных, ис-

полнительских и контрольных действий. Его элементы служат основой для 

построения СР.  

Внутренний контур включает следующие элементы: мотивацию, цели, 

содержание, методы, средства, организационные формы, контроль, резуль-

тат, анализ, коррекция и прогноз. 

Внутренний контур предназначен для координации СР обучающихся в 

учебное и внеучебное время.  

Как дидактическое явление самостоятельная работа представляет со-

бой, с одной стороны, учебное задание, т.е. то, что должен выполнить обу-

чающийся, объект его   деятельности, с другой - форму проявления соответ-

ствующих психических процессов (памяти, мышления, творческого вообра-

жения и др.), при выполнении обучающимся учебного задания, которое при-

водит его либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему 

знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже полученных 

знаний; с третьей - средство, которое: 

 в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной 

дидактической цели и задаче; 

 формирует у обучающихся на каждом этапе его движения от незна-

ния к знанию необходимый объем и уровень знаний, умений и навыков для 

решения определенного класса познавательных задач и соответствующего 

продвижения от низших к высшим уровням мыслительной деятельности; 

 вырабатывает у обучающихся психологическую установку на само-

стоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений 

ориентироваться в потоке научной и общественной информации при реше-

нии новых познавательных задач; 

 является важнейшим орудием педагогического руководства и 

управления самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося в 

процессе обучения. 

Существуют четыре уровня СР обучающихся, соответствующие их 

учебным возможностям: 

1. Копирующие действия обучающихся по заданному образцу, иденти-

фикация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения с известными 

образцами. На этом уровне происходит подготовка обучающихся к самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельности. 

2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о 

различных свойствах изучаемого объекта, в основном не выходящая за пре-
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делы уровня памяти. Однако на этом уровне уже начинается обобщение 

приемов и методов учебно-познавательной деятельности, их перенос на ре-

шение более сложных, но типовых задач. 

3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приобре-

тенных знаний для решения задач, выходящих за пределы известного образ-

ца, требующая способности к индуктивным и дедуктивным выводам. 

4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении за-

дач в совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых про-

грамм принятия решений, выработки аналогового мышления. 

В соответствии с уровнем СР обучающихся можно выделить четыре 

типа самостоятельных работ: воспроизводящие; реконструктивно-

вариативные; эвристические; творческие. 

Каждый из вышеназванных видов СР имеет свои дидактические цели. 

Воспроизводящие СР по образцу необходимы для запоминания способов 

действий в конкретных ситуациях (признаков, понятий, фактов и определе-

ний), формирования умений и навыков и их прочного закрепления. Роль пе-

дагога состоит в том, чтобы каждому обучающемуся определить оптималь-

ный объем работы. 

Самостоятельная работа реконструктивно-вариативного типа позволяет 

на основе полученных ранее знаний и данной педагогом общей идеи найти 

самостоятельно конкретные способы решения задач применительно к дан-

ным условиям задания. СР этого типа приводят обучающихся к осмысленно-

му переносу знаний в типовые ситуации, учат анализировать события, явле-

ния, факты, формируют приемы и методы познавательной деятельности, спо-

собствуют развитию внутренних мотивов к познанию, создают условия для 

развития мыслительной активности обучающихся, формируют основания для 

дальнейшей творческой их деятельности. 

Эвристическая СР формирует умение и навыки поиска ответа за преде-

лами известного образца. Как правило, обучающийся определяет сам пути 

решения задач и находит его. На данном уровне продуктивной деятельности 

формируется творческая личность обучающегося. Существуют следующие 

виды эвристических СР: самостоятельное объяснение; анализ демонстрации, 

явления, реакции; строгое обоснование выводов с помощью аргументов или 

уравнений и расчетов. 

Творческая СР позволяет обучающимся получать принципиально но-

вые для них знания, закрепляет новыми навыками самостоятельного поиска 

знаний. Задачи этого типа - одно из самых эффективных средств формирова-

ния творческой личности. 

По форме организации СР делится на индивидуальные, фронтальные и 

групповые. В практике обучения каждый тип СР представлен большим раз-

нообразием видов работ, используемых педагогом в системе учебных и вне-

учебных занятий. Наиболее распространенные и эффективные из них при 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации: 

1. Работа с книгой или учебной литературой: 
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 а) работа с текстом и графическим материалом учебника, учебного по-

собия;  

б) работа с первоисточниками, справочниками и научно-популярной 

литературой, конспектирование и реферирование прочитанного. 

2. Упражнения: 

а) тренировочные, воспроизводящие упражнения по образцу; 

б) реконструктивные упражнения; 

в) составление различных задач и вопросов и их решения;  

г) рецензирование ответов других обучающихся, оценка их деятельно-

сти на занятии;  

д) различные упражнения, направленные на выработку практических 

умений и навыков. 

3. Решение разнообразных задач, выполнение практических (лабора-

торных) работ, тестирование. 

4. Подготовка докладов и рефератов, отчетов, статей, исследований, 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

5. Выполнение индивидуальных и групповых заданий в формате инте-

рактивных занятий. 

6. Различные проверочные и контрольные работы. 

7. Опыты и наблюдения. 

8. Ситуационное и проблемное моделирование и конструирование. 

9. Работа в среде Интернет. 

10. Подготовка к сдаче зачетов, коллоквиумов, экзаменов. 

Большая часть перечисленных видов СР может быть составлена для 

различных уровней самостоятельной продуктивной деятельности обучаю-

щихся, т.е. отнесена к каждому из четырех перечисленных выше типов СР. 

Любая работа должна начинаться с осознания обучающимися цели 

действия и способов действий, при этом разнообразие видов СР является ча-

стью целостного образовательного процесса. 

Роль СР в настоящее время возрастает также в связи с изменением це-

лей обучения, его направленностью на формирование навыков целенаправ-

ленной творческой деятельности, с широким использованием средств ин-

форматизации образования в педагогическом процессе, а также в связи с реа-

лизацией дистанционного обучения в образовательных учреждениях. 

 

6. ФУНКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа в деятельности обучающихся выполняет сле-

дующие функции: 

1. Содействовать оптимальному усвоению учебного материала. 

2. Обеспечивать развитие у обучающихся интеллектуальных, природ-

ных и духовных способностей. 

3. Способствовать овладению методами современной учебно-

познавательной деятельности. 
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4. Развивать у каждого обучающегося потребность в самообразовании в 

саморазвитии и непрерывном самосовершенствовании. 

Процесс обучения в условиях СР включает уяснение содержательной 

информации и ее обработка, контроль усвоения знаний и т. д. Соответствен-

но, в процессе СР поэтапно и последовательно реализуются ее цели. 

Уяснение и обработка содержательной учебной информации связана с 

некоторыми факторами: 

 а) организация уяснения ее содержания путем «сообщения готового 

знания» в условиях СР реализуется только в виде изучения текстов учебни-

ков, учебных пособий, записей лекций и т.д.;  

б) организация уяснения содержательной учебной информации путем 

выведения ее из общих положений реализуется в условиях СР через выпол-

нение соответствующих заданий на выведение из общих положений опреде-

ленных данных на аудиторных занятиях (или извлеченных также самостоя-

тельно из текстов) конкретных знаний;  

в) организация уяснения содержательной учебной информации путем 

самостоятельного поиска реализуется через решение проблемных задач на 

обнаружение закономерностей, нахождении принципов решения задач и т.д., 

при наличии наведений, подсказок, косвенных указаний для обучающихся, 

которые представлены в соответствующих методических материалах и реко-

мендациях для организации самостоятельной учебной работы обучающихся. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Овладение методами и видами СР происходит на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

При изучении дисциплины организация СР должна представлять един-

ство трех взаимосвязанных форм:   

1. внеаудиторная самостоятельная работа;  

2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под не-

посредственным руководством преподавателя;  

3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СР разнообразны:  

1) подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других 

письменных работ на заданные темы. Обучающемуся желательно предоста-

вить право выбора темы и даже руководителя работы;  

2) выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - ре-

шение задач; подбор и изучение литературных источников; разработка и со-

ставление различных схем; выполнение графических работ; проведение рас-

четов и др.;  

3) выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

обучающихся самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 

может получать как каждый обучающийся, так и часть обучающихся группы;  

4) выполнение курсовых работ;  
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5) подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смот-

рах,  олимпиадах и др.   

Чтобы развить положительное отношение обучающихся к внеаудитор-

ной СРО, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролиро-

вать понимание этих целей обучающимися, постепенно формируя у них уме-

ние самостоятельной постановки задачи и выбора цели.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при про-

ведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного прак-

тикума и во время чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необхо-

димо контролировать усвоение материала основной массой обучающихся пу-

тем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля 

знаний, опроса обучающихся в форме игры “Что? Где? Когда?” и т.д.   

Лекция содержит предпосылки для организации СР обучающихся:  

а) отсылки их к литературе по ряду вопросов;  

б) рекомендации новейших книг и статей из журналов по рассмотрен-

ной теме;  

в) изложение спорных проблем данной науки или научного направле-

ния.  

Проблемная постановка вопросов в лекции может означать:  

1) постановку таких вопросов, которые недостаточно рассмотрены в 

учебнике и поэтому требуется привлечение дополнительной литературы;  

2) постановку перед обучающимися таких проблем данной науки, ко-

торые еще находятся в стадии теоретической разработки, т.е. введение обу-

чающегося в творческую лабораторию науки. 

Такая постановка проблем необходима с целью повышения и активиза-

ции интереса обучающегося к научному поиску истины. 

Практические занятия призваны развивать у обучающихся самостоя-

тельность мышления, умение делать выводы, прививать навыки публичного 

выступления и т.д.  

В основном практикуют две формы проведения занятия:  

а) свободный опрос;  

б) реферативно-докладной метод.  

Главное в проведении практического занятия состоит в том, чтобы 

стиль руководства ими побуждал обучающихся к углубленной СР, к тому, 

чтобы обучающиеся приучались самостоятельно находить, анализировать, 

отбирать, структурировать содержательную учебную информацию и систе-

матически логически ее излагать, делать самостоятельные обобщения и вы-

воды теоретического или практического характера. В этом плане на семинаре 

должно быть больше выступлений оценочного характера и различных форм 

дискуссионной работы. Следует целенаправленнее работать с теми вопроса-

ми, которые имеются в конце параграфа учебника или учебного пособия. 

При чтении литературы рекомендуется делать следующие виды запи-

сей:  
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а) простой и развернутый план;  

б) выписки;  

в) тезисы;  

г) заметки;  

д) конспект. 

Наиболее сложным является составление конспекта, так как законспек-

тированный материал надолго остается в памяти и легко воспроизводится 

при перечитывании. При любом виде записей надо уметь, прежде всего, вы-

писать так называемые выходные данные материала, куда входят следующие 

сведения: фамилия и инициалы автора, название книги, место, название изда-

тельства и год издания, количество страниц. 

Простой план - более или менее подробный и систематический пере-

чень вопросов, изложенных в данном источнике. 

Развернутый план отличается большей детализацией: по каждому во-

просу дают краткое изложение, его содержание или выводы из прочитанного 

в источнике. 

Выписки представляют собой точные выдержки из текста (цитаты, 

цифровой материал, формулы). Их делают с обязательной ссылкой на номера 

страниц источника и заключают в кавычки. 

Тезисы - краткие, сжатые формулировки основных положений прочи-

танного материала. 

Заметки - собственные мысли, впечатления или замечания, вызванные 

размышлениями над прочитанным. 

Конспект - сжатое, связное и последовательное изложение своими сло-

вами существенного содержания текста. В конспекте используются и план, и 

выписка, и тезисы. 

Одной из распространенных форм СР является написание реферата. Он 

представляет собой логически законченное повествование об одной или не-

скольких актуальных, связанных между собой идей. Выбор темы реферата 

обучающимся осуществляется с учетом его интересов и способностей. 

Обобщенная структура его выглядит следующим образом: 

  I. Введение. 

  II. Основная часть (глава первая, вторая, третья и т.д.). 

  III. Заключение. 

  IV. Список литературы. 

 Во введении обосновывается актуальность, цели, задачи и методы ис-

следования, дается краткий анализ литературы по данной теме. В основной 

части на основе анализа литературы и опытных работ раскрывается решение 

поставленной цели и задач. В заключении формулируются краткие обосно-

ванные выводы по итогам работы. Объем реферата устанавливается педаго-

гом. Реферат оформляется следующим образом: титульный лист, план, вве-

дение, основная часть, заключение, список использованной литературы [2, 5 

и др.]. 
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На практических и семинарских занятиях различные виды СРО позво-

ляют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность зна-

чительной части обучающихся в группе. На практических занятиях нужно не 

менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное решение 

задач.  

Основными видами самостоятельной работы при изучении дисципли-

ны «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» являются:  

 самостоятельная подготовка к практическим занятиям через про-

работку лекционного материала по соответствующей теме;  

 самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошед-

ших в лекционный материал;  

 самостоятельное изучение тем практических занятий;  

 систематизация знаний путем проработки пройденных лекцион-

ных материалов по конспекту лекций, учебникам и пособиям на основании 

перечня вопросов к зачёту, тестовых вопросов по материалам лекционного 

курса и базовых вопросов по результатам освоения тем, вынесенных на прак-

тические занятия;  

 подготовка к текущему и итоговому контролю;  

 самостоятельное решение задач по заранее освоенным алгорит-

мам.  

Обучающиеся самостоятельно изучают все темы дисциплины на основе 

собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, мате-

риалов компьютерных презентаций лекционного курса, основной и дополни-

тельной литературы и других информационных ресурсов.  

Все практические задания выполняются как на практических занятиях 

(в то числе и самостоятельно), так и вне аудиторий.  

Важным аспектом при систематизации знаний являются консультации 

преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание сту-

дентов на ключевые вопросы каждой темы, на взаимосвязь тем между собой 

и необходимость самостоятельного изучения конкретных вопросов темы.  

Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Тема самостоятельной работы Учебно-методическое обеспечение 

1 

Предмет и задачи дисциплины. Зако-

нодательное обеспечение планирова-

ния и прогнозирования: «Закон о 

стратегическом планировании РФ». 

1. Бабич Прогнозирование и планиро-

вание в условиях рынка: Учебное по-

собие / Бабич, Кузьбожев, Козьева и 

др. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2014 - 336 с.  

2. Басовский Прогнозирование и пла-

нирование в условиях рынка: Учеб-

ное пособие / Басовский - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 - 260 с.  

 

2 

Механизм государственного регули-

рования рыночной экономики. Теоре-

тические аспекты прогнозирования. 

 

3 

Инструменты прогнозирования. Мак-

роэкономические показатели в систе-

ме национальных счетов. 

4 

 

Стратегическое планирование. Инди-

кативное планирование. 

5 

 

Балансовые методы и макроэкономи-

ческое моделирование. 

6 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование экономического 

роста и структурной динамики. 

 

7 

 

Агропромышленный комплекс: пла-

нирование и прогнозирование. 

 

К другим видам самостоятельной работы обучающихся относится 

подготовка докладов для выступления на научных конференциях и/ или под-

готовки научных статей по результатам выполнения курсовых работ. 

Доклад. Подготовка доклада имеет примерно такое же значение, как и 

подготовка к сдаче зачёта. Только в процессе подготовки и оформления док-

лада вы по-настоящему начинаете понимать постановку задачи, состояние 

проблемы научное и практическое значение полученных вами результатов. 

Доклад на научной конференции — это промежуточный финиш, ускоряю-

щий и стимулирующий динамику развития вашего профессионального мас-

терства. Текст доклада есть не что иное, как проект научной статьи. Однако 

подготовке доклада (статьи) предшествует составление плана. 

В такой план следует включить: 
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1) постановку проблемы (задачи) и ее актуальность (научное и 

практическое значение); 

2) современное состояние проблемы (в той части, которая касается 

вашей конкретной темы) и место вашей конкретной темы в общей проблеме; 

3) цель работы; 

4) задачи, которые надо решить для достижения поставленной цели; 

5) исходные материалы, привлеченные для выполнения работы; 

6) методику исследований, использованную в работе; 

7) полученные результаты и их анализ; 

8) научное и практическое значение полученных результатов. 

Статья. При написании текста самой трудной является наиболее от-

ветственная часть статьи — ее начало. Как правило, начальные фразы полу-

чаются примитивными, малосодержательными, банальными и неуклюжими. 

Не падайте духом: "мотор" только разогревается. Не смущайтесь и продол-

жайте. Нужная первая фраза появится пятой или десятой по счету, и все пре-

дыдущие вы с облегчением уничтожите. Никогда не начинайте статью сло-

вами "Как известно...". Никогда не пользуйтесь штампом "Это связано с 

тем..." ("Это объясняется тем..."). 

Но не обязательно начинать писать статью с начала. Начните с конца, 

гораздо проще начать с заключения, описать основные результаты работы и 

выводы. Составление подрисуночных подписей и списка литературы тоже 

далеко не мелочи. Напишите другие разделы статьи и вновь обращайтесь к ее 

началу. Трудности возникнут снова, но преодолеть их будет уже гораздо лег-

че. 

Первая страница статьи должна содержать: 

1) полное название статьи; 

2) фамилию, имя, отчество автора с полным почтовым или элек-

тронным адресом; 

3) реферат (аннотация) объемом не более 80 слов. 

4) ключевые слова. 

Литературные ссылки даются в алфавитном порядке по первому автору 

(для коллективных работ) или порядку упоминания в статье. 

Статья оценивается по архитектуре (построении), логике рассуждений, 

четкости языка и формулировок, использовании схем и таблиц, облегчающих 

понимание работы. Чем фундаментальнее и важнее изучаемая проблема, тем 

короче обоснование актуальности работы: емкость знания тем больше, чем в 

меньшем количестве знаковых средств удается его выразить 

Итак, сначала определяется тема работы и обосновывается ее актуаль-

ность, а далее определяются цель работы и задачи. И важно подчеркнуть, в 

чем именно заключается новизна и оригинальность вашего подхода. 

Стремитесь к максимальной простоте и ясности изложения. Наука со-

стоит в том, чтобы кажущееся сложным сделать простым, а не наоборот. 

Подведем итоги, приведя следующие правила. Статья должна строить-

ся так же, как в газете: информативное заглавие, суть, излагаемая в первом 



17 

 

же абзаце, основные факты, излагаемые в следующих абзацах, небольшие 

разделы, посвященные частным, менее значительным деталям, обязательные 

четкие выводы из разделов и статьи в целом. Если у вас есть несколько во-

просов, о которых хочется сказать, значит, нужно написать несколько статей, 

ибо основное правило таково: одна статья — одна мысль, а если мыслей в 

статье три, то потеряются все три. 

Уже в аннотации (реферате) надо убедить читателя, что ему необхо-

димо вашу статью прочитать. Нужно изложить выводы так, чтобы он их сра-

зу усвоил и оценил их высокую практическую (познавательную) ценность. 

Каждый раздел или параграф должен строиться так, чтобы уже начало чтения 

давало основную информацию. Уделяйте сугубое внимание эксперименту 

(фактическим данным). Теоретические результаты особенно убедительны, 

если они подтверждены экспериментальными данными. 

Заключительный раздел статьи — концентрат всей работы. Он состоит 

из двух подразделов (специальными заголовками они не выделяются). Пер-

вый подраздел — констатирующий — служит как бы замыканием постано-

вочной части статьи. В нем вы показываете, что поставленные задачи реше-

ны, и цель работы достигнута. Здесь вы подчеркиваете оригинальность по-

становки, методики или технологии вашего исследования, обеспечивших ус-

пех и позволивших получить новые результаты. Второй подраздел — ре-

зультативно- аналитический. В нем вы перечисляете и комментируете ре-

зультаты работы, их научное и практическое значение. Отдельные фразы из 

предыдущих разделов статьи в заключении можно повторять дословно. На-

конец, если это возможно (это возможно не всегда), постарайтесь сформули-

ровать научное положение или положения, вытекающие из полученных ре-

зультатов. Научное положение — это развернутая фраза, утвердительно рас-

крывающая суть (механизм, процесс, природу) некоторого явления или зако-

номерности.  

Заключительный этап работы над текстом состоит в том, чтобы выки-

нуть все лишние слова, повторения, упростить длинные фразы, расставить 

знаки препинания, вымести "словесный мусор". 

Выступление. Ораторское искусство всегда имело очень большое зна-

чение в общественной жизни.  

В устном докладе содержание работы необходимо излагать по возмож-

ности короткими, четкими фразами. Мысли должны быть ясно выраженны-

ми, без усложнения излишними эпитетами, придаточными предложениями и 

деепричастными оборотами. Не считайте, что вас слушают сплошь одни ко-

рифеи. При изложении доклада не "по бумажке" необходимо логично, четко, 

не спеша излагать содержание, стараясь акцентировать внимание слушателей 

на наиболее важном и интересном. Если вы чувствуете неуверенность или 

обнаруживаете недостаток времени для устного изложения, лучше все-таки 

доклад читать "по бумажке". 

Не превышайте установленного для доклада отрезка времени.  
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Не затягивайте вступительную часть доклада, быстрее переходите к су-

ти работы ("берите быка за рога"). Выводы должны быть краткими и четки-

ми. 

Иллюстрации к докладу (слайды для проекторов) во время выступле-

ния служат вашим путеводителем. Они должны быть яркими, лаконичными и 

легко воспринимаемыми, количество надписей на них — минимальным. Не 

стремитесь поместить на экране как можно больше буквенной и цифровой 

информации. Оставьте только самое необходимое.  

В дополнение к основным картинкам рекомендуется сделать следую-

щие текстовые: 

а) названия вуза, факультета и кафедры, название доклада, перечень 

авторов и научных руководителей; 

б) названия основных разделов доклада; 

в) заключение (выводы) по докладу. 

Это поможет вам сэкономить время представления доклада и сконцен-

трировать внимание аудитории на главном, основном. 

Выступление должно завершаться выводами: "следовательно...", "та-

ким образом...". В конце выступления не забудьте поблагодарить своего на-

учного руководителя и всех, кто помогал вам в работе. Заключительная фраза 

выступления стандартна: "Я закончил, благодарю за внимание". 

Во время выступления будьте сдержанны: не кричите в микрофон (а 

при отсутствии микрофона не стесняйтесь говорить громко и весело), не раз-

махивайте руками, не прыгайте, не утирайте пот носовым платком, не отво-

рачивайтесь от аудитории, обращаясь к потолку или окнам. Смотрите в глаза 

слушателям. Каждый будет думать, что вы обращаетесь именно к нему, и бу-

дет очень польщен вашим вниманием. 

Для осуществления самостоятельной работы, помимо печатных изда-

ний, обучающимся рекомендованы к использованию также ниже приведен-

ные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

электронные полнотекстовые ресурсы Научной библиотеки ВГАУ 

(http://library.vsau.ru/). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУКНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. www.e-library.ru 

2. www.gsk.ru 

3. http://databank.worldbank.org/ 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

5. Официальный сайт Банка международных расчетов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bis.org/ 

6. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org 

7. Официальный сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.wto.org 

http://library.vsau.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.gsk.ru/
http://databank.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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8. Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ebrd.com 

9. Официальный сайт Института современного развития (ИНСОР) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://insor-russia.ru 

10. Официальный сайт Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iep.ru 

11. Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unctad.org 

12. Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.imf.org 

13. Официальный сайт Международной торговой палаты [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iccwbo.org/  

14. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru  

15. Официальный сайт Национальной валютной ассоциации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.nva.ru/ 

16. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.government.gov.ru  

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

18. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forecast.ru/ 

19. Официальный сайт Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://new.csr.ru 

20. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.cbr.ru.  

21. Официальный сайт Экономической экспертной группы [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.eeg.ru  

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/Электронные полно-

текстовые ресурсы Научной библиотеки ВГАУ (http://library.vsau.ru/) 

№ 

п/п 

Наименование  

ресурса 

Информация  

о поставщике 

Адрес в сети Интернет 

1. ЭБС «Лань» ООО «Лань-Трейд» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Znanium.com» ООО «Знаниум» http://znanium.com 

3. ЭБС «Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ» 

ООО «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

4. Научная электронная библио-

тека ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» www.elibrary.ru 

5. Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиоте-

ка» (ФГБУ «РГБ») 

http://нэб.рф/ 

6. Электронные информационные 

ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (тер-

минал удаленного доступа) 

Федеральное гос. бюджетное 

учреждение «Центральная науч-

ная сельскохозяйственная биб-

лиотека» 

http://www.cnshb.ru/terminal/ 

7.  Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

ООО «Информсвязь-

КонсультантПлюс» 

В Интрасети 

8. Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс (деловые 

бумаги, специальный выпуск) 

ООО «Информсвязь-

КонсультантПлюс» 

В Интрасети 

http://www.ebrd.com/
http://insor-russia.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.imf.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.forecast.ru/
http://new.csr.ru/
http://www.imf.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://library.vsau.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.cnshb.ru/terminal/
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Помещениями для самостоятельной работы обучающихся являются чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный 

класс общежития №7, которые оснащены 50 компьютерами с выходом в ло-

кальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Га-

рант» и «Консультант Плюс», электронным учебно-методическим материа-

лам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информа-

ционно-образовательной среде. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ СР 

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс меро-

приятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучаю-

щихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля). Контроль само-

стоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со сто-

роны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны препода-

вателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках 

индивидуальной работы с обучающимися в различных формах, определяе-

мых преподавателем в рабочей программе учебной дисциплины (практики). 

Виды контроля: устный опрос; письменные работы; контроль с помо-

щью технических средств и информационных систем, интерактивных техно-

логий. 

Перечень контрольных мероприятий, распределение баллов по всем 

видам и формам контроля (текущей и промежуточной аттестации) регламен-

тируются рабочей программой дисциплины и ФОСом, которые разрабаты-

ваются преподавателем и доступны в электронной образовательной среде 

Университета http://io.vsau.ru/. 

 

Вопросы для проверки освоения компетенций 

1. Дайте определение планированию: 

a) это процесс обоснования целей и наиболее значимых направле-

ний социально-экономического развития с выбором путей и средств их дос-

тижения; 

b) это процесс определения целей и приоритетов по наиболее важ-

ным направлениям социально-экономического развития  страны на длитель-

ный срок; 

c) все выше перечисленное. 

9. Электронный периодический 

справочник «Система-Гарант» 

ООО «Гарант-Сервис» В Интрасети 

10. Политематическая рефератив-

но-библиографическая и нау-

кометрическая (библиометри-

ческая) база данных Web of 

Science компании Clarivate 

Analytics (Scientific) LLC (БД 

Web of Science) 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение 

"Государственная публичная на-

учно-техническая библиотека 

России 

В Интрасети 

http://io.vsau.ru/
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2. Выберите правильный ответ. Индикативное планирование при-

меняется в сочетании с: 

a) директивным планированием; 

b) стратегическим планированием;  

c) директивным и индикативным планированием;  

d) независимо от других форм планирования;  

e)  все ответы верны. 

3. Дайте определение прогнозу: 

a) характеристика круга явлений, связанных с ожиданиями будуще-

го; 

b) система научно обоснованных представлений о возможных со-

стояниях и траекториях динамики объекта в будущем, об альтернативных 

путях его развития; 

c) это система взаимоувязанных по целям, ресурсам и срокам меро-

приятий, которая обеспечивает реализацию развития в заданные сроки. 

4.  На какой период разрабатываются долгосрочные планы: 
a) на 2–3 года;  
b)  до 1 года;  
c)  на период от 5 до 25 лет;  
d)  все ответы верны. 
5. Дайте определение национальной экономике: 

a) это структурная целостность образующих ее отраслей, регионов, 

кластеров, разнообразных кластерных систем; 

b) это переходный уровень между отдельными предприятиями, а 

также отраслевыми или региональными комплексами, являющимися более 

масштабными по тому или иному признаку объединениями. 

6. Выберите правильный ответ. В период инфляции:  
a)  номинальный ВВП больше реального; 
b)  номинальный и реальный ВВП равны;  
c)  номинальный ВВП меньше реального. 

7. Выберите правильный ответ. Какой метод широко применяется в 

действующей практике для прогнозирования потребности в материально-

технических ресурсах: 

a) программно-целевой;  

b)  метод подбора функций;  

c)  нормативный;  

d)  балансовый;  

e)  все ответы верны. 

8. Что является субъектами макроэкономического планирования и 

прогнозирования: 

a) федеральные министерства; 

b) региональные ведомства; 

c) федеральные министерства и региональные ведомства, занимаю-

щиеся разработкой экономических стратегий, концепций и прогнозов страте-

гического развития национальной экономики, регионов и отраслей. 



22 

 

9. Для стран с рыночной экономикой степень вмешательства госу-

дарства в экономику проявляется: 

a) в активном вмешательстве государства в экономику, которое 

проявляется в виде утверждения директивных планов; 

b) посредством законодательных актов, налоговых ставок, системы 

обязательных платежей и отчислений, государственных инвестиций, субси-

дий и льгот, реализации государственных социальных и экономических про-

грамм. 

10.  На чем основан метод «Форсайт»: 

a) на выявлении наличия или отсутствия ресурсов, характера взаи-

модействия между предпринимательским сектором и государством, состоя-

ния научно-исследовательской инфраструктуры, соответствия правового 

обеспечения масштабам и характеру научно-технологических и организаци-

онно-технических проблем, сроки их решения; 

b) на описании некого определенного будущего. 

 

Задачи для проверки освоения компетенций 

1. ВНП равен 22,3 трлн. руб. Платежи из-за границы резидентами 

страны составляют 1,1 трлн. руб. Платежи иностранным резидентам – 1,2 

трлн. руб. Как и на сколько процентов изменится ВВП, если платежи из-за 

границы увеличатся на 7 %, платежи иностранным резидентам снизятся на 2 

%, а цены ВВП увеличатся на 15 %. 

2. ВВП в базисном периоде равен 17 трлн. руб. В прогнозном пе-

риоде ВВП в сопоставимых ценах составит 17,9 трлн. руб., в действующих 

ценах – 22,3 трлн. руб. Определите темпы роста и прироста ВВП в прогноз-

ном периоде. 

3. На основе данных таблицы рассчитайте реальный, номинальный 

ВВП и индекс цен (дефлятор) ВВП в прогнозном периоде, используя методи-

ку МВФ (метод дефляции). 

Показатели Базисный 

период 

Прогнозный 

период 

ВВП, трлн. руб. 63  

Темпы роста объемов произ-

водства продукции и услуг (ВВП), 

% 

 112 

Структура ВВП: 

-конечное потребление, % 

-инвестиции, % 

-сальдо экспорта (импорта), % 

 73 

25 

2 

Индекс потребительских цен, 

% 

 108 

Индекс оптовых цен, %  105 

Индекс цен экспорта (импор-  106 
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та), % 

4. Определите ВВП и его изменение в прогнозном периоде методом 

конечного использования. В базисном периоде конечное потребление соста-

вило 52,4 трлн. руб., инвестиции – 11,7 трлн. руб., сальдо экспорта (импорта) 

– 2,2 трлн. руб. В прогнозном периоде с учетом роста цен предполагается 

увеличение конечного потребления на 22 %, инвестиций – на 15 %, сальдо 

экспорта (импорта) – на 1 %. 

5. На основе данных таблицы 2.1.2 составьте прогнозный баланс 

денежных доходов и расходов населения и определите сумму средств, на-

правляемых на покупку товаров. 

Показатели Сумма, 

трлн. руб. 

Оплата труда всех категорий работников 8,1 

Поступления от продажи продуктов подсобного 

сельского хозяйства 

0,2 

Социальные трансферты (пенсии, стипендии, по-

собия) 

2,6 

Доходы от собственности 0,3 

Доходы от предпринимательской деятельности и 

другие доходы 

3,0 

Оплата услуг 1,4 

Обязательные платежи и добровольные взносы 1,40 

Покупка ценных бумаг, валюты и другие взносы 0,9 

6. В результате внедрения технического мероприятия себестои-

мость единицы продукции снизится с 240 тыс. руб. до 228 тыс. руб. Годовой 

объем реализации этого вида продукции – 85 тыс. шт. Средний годовой 

ссудный процент – 14 %. Налог на прибыль – 18 %. Определите экономиче-

ский эффект и прирост прибыли после уплаты налогов во 2-м и 3-м годах 

действия внедряемого мероприятия. 

7. Рассчитайте потребность в молоке для производства сыров в про-

гнозном периоде на основе представленных ниже данных: 

Наименование 

сыра 

Базисный период 

произ-

водство, т 

норма расхода молока на 1 

т сыра, кг 

Голландский 530 9324 

Костромской 350 9393 

Литовский 450 5095 

Пошехонский 480 9437 

Буковинский 130 9402 
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В прогнозном периоде увеличится производство сыра голландского на 

35 т, костромского – на 15 т, буковинского – в два раза, пошехонского сни-

зится на 40 т. 

 

8. Рассчитайте дополнительную потребность в инвестициях I по от-

раслям в прогнозном периоде, если их величина зависит от объема производ-

ства Q, степени износа основных фондов K и объема экспорта Э следующим 

образом: 

9. . 

В прогнозном периоде предусматривается увеличение объема произ-

водства на 1,9 трлн. руб., степень износа основных производственных фон-

дов повысится на 7 %, объем экспорта возрастет на 2,4 трлн. руб. 

 

10. Производственная функция в некоторой стране имеет вид: Y = (К 

L) 
0.5

. Предположим, что в наблюдаемый период отсутствуют технический 

прогресс и рост населения, а норма выбытия капитала составляет 5%. При 

этом ежегодно сберегается 30% от объема национального производства. Оп-

ределить уровень дохода на одного работающего, соответствующий устой-

чивому запасу капитала.   

1) 4;  

2) 6;   

3) 5;    

4) 1.5;   

5) 3.8.  

11. Какое равновесие экономической системы называется устойчи-

вым? 

1) Когда экономика имеет устойчивые темпы роста.  

2) Когда государственный бюджет на протяжении нескольких лет 

не имеет дефицита.  

3) Если выведенная из состояния равновесия, экономика сама в него 

возвращается. 

4) Если нет инфляции и безработицы.   

5) Когда на денежном рынке устанавливаются относительные цены.  

12. В чем причина выхода экономической системы из равновесия с 

точки зрения классиков?  

1) Уровень цен опережает рост денежной массы.  

2) В разбалансировании денежного рынка;  

3) В ошибках правительства, войнах, неблагоприятных природно-

климатических явлениях;  

4) В снижении общих закупок по сравнению с выпуском продук-

ции;  

5)  В неразвитости производственной сферы.  
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13. Неоклассические модели экономического роста основаны на...  

1) ...равенстве запланированных сбережений и запланированных 

инвестиции.  

2) ... методе распределения дохода между заработной платой и при-

былью.  

3) … факторном подходе в исследовании агрегированной производ-

ственной функции.  

4) ... ожиданиях предпринимателей относительно совокупного 

спроса.  

5) … переходе на более высокий уровень потребления сразу же при 

повышении дохода.  

14. Какие факторы влияют на объем денежной массы (М) на рынке?  

1) Скорость оборота денежной единицы;  

2) Уровень цен в экономической системе;  

3) Отсутствие равновесия на денежном рынке;  

4) Уровень процентной ставки;   

5) Объем национального производства.  

 

  

 

 

 

 

 


