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В стране, пользующейся представительным правлением, 
каждый гражданин обязан изучать политическую 

экономию уже потому, что там каждый призван 
к участию в обсуждении государственных дел. 

 
Жан-Батист Сэй (1767-1832), 

французский экономист 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросы экономики общественного сектора получили широкое 

распространение в экономической литературе. Диалектика развития общества 
связана с его двойственной природой. С одной стороны – это отношения 
общества с человеком, с другой стороны – отношения с государством. Основная 
задача предлагаемого курса - ознакомление студентов с комплексом проблем 
общественного выбора и государственных финансов, составляющих основу 
экономической деятельности государства на основе инструментального аппарата 
микроэкономики и макроэкономики. 

Анализ государства как экономического агента и его взаимоотношений с 
другими экономическими агентами требует изучения базовых понятий, 
теоретических концепций развития общественного сектора экономики в разных 
экономических школах и их аналитических инструментов. Экономическая 
деятельность государства рассматривается как результат выполнения им 
широкого спектра функций, связанных со спецификой рыночных отношений (в 
частности, с провалами рынка). 

Материал курса обеспечивает знание общих принципов теории 
благосостояния и общественного выбора в приложении к основным направлениям 
экономической деятельности государства. Особо уделяется внимание проблеме 
связанной с расходами государства, с осуществлением социальных программ, а 
также бюджетному федерализму и институциональным формам организации 
общественного сектора. 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА 
Тема 1. Понятие, границы и масштабы экономики общественного сектора. 
Рынок и государство. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

Провалы рынка: несовершенная конкуренция, информационная ассиметрия, 
экстерналии, общественные блага. Удельный вес общественного сектора в 
экономике. 

Тема 2. Основные виды деятельности и общественные блага, 
предоставляемые общественным сектором экономики. 

Деятельность сектора общественного управления. Общественные блага: 
свойства, виды, их характеристика. Теория клубов. Проблема безбилетника. 
Дилемма заключённого. Равновесие в сфере производства общественных благ. 
Частичное и общее равновесие: равновесие Линдаля, условие Самуэльсона. 
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Тема 3. Институты государственного управления. 
Структура федеральных органов исполнительной власти. Критерии 

эффективности государственного управления. 
Тема 4. Общественный выбор: коллективное принятие решений. 
Коллективные действия, коллективный выбор. Правило простого 

большинства. Парадоксы голосования: парадокс Даунса, парадокс Кондорсе 
(парадокс голосования). Теорема о медианном избирателе. Теорема о 
невозможности Эрроу. 

Тема 5. Ценообразование в общественном секторе. 
Формы государственного регулирования. Категории цен. Контрактация. 

Квазирынки. Особенности ценообразования в отдельных отраслях общественного 
сектора. 

Тема 6. Формы государственных доходов и особенности налоговых систем. 
Структура государственных доходов. Классификация налогов. Критерии 

оценки налоговых систем. Сфера действия налога. Эквивалентные налоги. 
Тема 7. Роль общественного сектора в распределении доходов. 
Формы общественных расходов. Сфера действия программ общественных 

расходов и перемещение выгод. Натуральные и денежные субсидии. 
Общественное страхование. Социальные риски. Медицинское страхование. 
Пенсионное страхование. Социальная помощь. 

Тема 8. Основы экономической теории федерализма. 
Бюджетный федерализм и управленческая децентрализация. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. Функции и расходы территориальных 
бюджетов. Доходы территориальных бюджетов. Бюджетные гранты. 

Тема 9. Место и роль некоммерческих организаций в экономике 
общественного сектора. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Понятие, границы и масштабы общественного сектора 

экономики. 
Под общественным сектором экономики страны, как правило, понимают 

государственный сектор, представляющий и обслуживающий интересы всего 
населения. Государство является основным институтом, организующим и 
координирующим взаимоотношения граждан и социальных групп в стране и 
обеспечивающим условия для их совместной деятельности. 

Основными направлениями деятельности общественного сектора экономики 
являются предоставление общественных благ, перераспределение доходов и 
богатства и оказание социальной помощи населению, а также производство и 
реализация товаров и услуг на коммерческой основе предприятиями, 
принадлежащими или контролируемые государством. В силу своей особой роли 
государство может также оказывать воздействие на экономическое поведение 
субъектов хозяйствования путём принятия законодательных и иных нормативных 
актов, налогообложения, субсидий и других мер регулирования экономической 
деятельности. 
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Предоставление населению общественных благ – товаров и услуг 
коллективного и индивидуального пользования, относящихся к общественному 
потреблению, осуществляется, как правило, на бесплатной основе. 

Составными частями общественного сектора являются сектор 
государственного управления и предприятия, принадлежащие или 
контролируемые государством, но относящиеся согласно общепринятому 
подразделению экономики на экономические сектора к нефинансовым и 
финансовым корпорациям. Основу общественного сектора составляет сектор 
общественного управления, применительно к которому формируются также 
государственные финансы. 

Первая теорема экономики благосостояния гласит: если в экономике, 
функционирующей в условиях совершенной конкуренции, установилось общее 
равновесие, то достигнута Парето-эффективность, т.е. никакие изменения в 
производстве и распределении не могут повысить благосостояние хотя бы одного 
субъекта, без снижения благосостояния других. 

Вторая теорема экономики благосостояния гласит: если технологии 
производства благ и предпочтения потребителей «выпуклы» (выпуклость 
технологий означает убывание предельной нормы технического замещения 
факторов производства по мере увеличения использования одного из них, а 
выпуклость индивидуальных предпочтений проявляется в убывании предельной 
нормы замещения двух благ по мере увеличения потребления одного из них), то 
любому Парето-эффективному состоянию экономики можно подобрать систему 
цен, обеспечивающую общее равновесие в этом состоянии. 

С помощью второй теоремы экономики благосостояния возможно разделить 
проблему эффективности и справедливого распределения. 

Основными причинами для вмешательства государства в экономику 
называют провалы рынка (т.е. экономическую неэффективность) и неравенство 
(несправедливость, социальную неэффективность) при «рыночном» 
распределении доходов. 

К провалам рынка традиционно относят: 
1. Несовершенство конкуренции (монополии, в том числе естественные); 
2. Ассиметрию информации, препятствующую свободной конкуренции; 
3. Внешние эффекты (экстерналии), не позволяющие рынку производить 

товары и услуги в оптимальном объёме; 
4. Необходимость производства общественных благ, которое не в 

состоянии обеспечить рынок; 
5. Неполнота отдельных рынков, т.е. ситуация, при которой в силу тех 

или иных причин спрос и предложение оказываются недостаточными; 
6. Макроэкономические провалы - инфляция и безработица. 

Провалы ведут к тому, что экономика функционирует неэффективно, не 
достигая границы своих производственных возможностей, и поэтому 
вмешательство государства теоретически может улучшить ситуацию для 
общества в целом (в смысле достижения Парето-эффективности). 

Также государственное вмешательство в экономику необходимо для 
нивелирования социальной несправедливости. Известно, что первичное 
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распределение доходов в любой рыночной экономике обусловлено изначально 
неравной наделённостью экономических агентов ресурсами. С точки зрения 
рынка, тот, кто имеет капитал, образование, связи, как правило, получит доход 
выше, чем тот, кто всего этого лишён. С точки зрения современного 
демократического общества, такое положение вещей нельзя назвать 
справедливым, ведь в любом государстве есть люди, не получившие наследства 
при рождении, пожилые, инвалиды, т.е. те, чьи доходы низки по объективным 
причинам. Здесь государство берёт на себя заботу о таких людях решая, таким 
образом проблему социальной справедливости. 

Масштабы и доля общественного сектора характеризуется рядом 
показателей, отражающих различные аспекты экономики. Такими показателями 
являются, в частности, величина добавленной стоимости и доходов, получаемых в 
результате производства и перераспределения валовой добавленной стоимости. 
Валовой выпуск продукции, определяется по большинству видов деятельности в 
размере фактических текущих расходов и потребленного основного капитала. 
Также общественный сектор оказывает существенное воздействие на создание 
ВВП, формирование совокупного спроса, сбережения, инвестиций и инноваций в 
целом в экономике. Он формирует бюджетно-налоговую, денежно-кредитную и 
внешнеэкономическую политику, вырабатывает и реализует социальную 
политику. 

Предметом экономики общественного сектора является экономическое 
поведение государства как специфического субъекта хозяйства. 

 
Тема 2. Основные виды деятельности и общественные блага, 

предоставляемые общественным сектором экономики. 
Основные виды деятельности общественного сектора можно объединить в 

следующие группы: 
1. оказание услуг общегражданского характера: общественные услуги 

общего назначения (проведение выборов, референдумов и др., услуги 
службы экономического и социального планирования, статистической 
службы, услуги по содействию фундаментальных исследований), 
оборона, общественный порядок и безопасность; 

2. виды деятельности по развитию экономики: обеспечение 
законодательных основ рыночного хозяйства, организация и 
регулирование денежного обращения и кредита, антимонопольная 
политика, макроэкономическое регулирование, обеспечение 
информации, организация деятельности патентных бюро, служб 
регистрации товарных знаков, службы по авторским правам, 
стандартизации и метрологии, службы времени и др. 

3. виды деятельности в социальной сфере: регулирование цен, доходов, 
занятости, организация системы социальных гарантий, регулирование 
охраны окружающей среды. 

Общественные блага – блага неделимые на части, которые потребляются 
всеми одновременно, независимо от их готовности платить за них. 

Общественное благо характеризуется двумя свойствами: 
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1. неконкурентность (неизбирательность) означает, что потребление 
общественного блага не уменьшает его доступность для других; 

2. неисключаемость означает, что технически невозможно ограничить 
потребление общественных благ или это будет неприемлемо высоко 
затратно. 

Блага, которым присущи оба свойства в полном объёме называются чистыми 
общественными благами. Однако на практике наиболее распространены 
смешанные общественные блага, где одно из их базовых свойств отсутствует. 

В зависимости от степени территориального охвата полезного действия 
общественного блага выделяют международные, общенациональные и локальные 
общественные блага. 

Социально значимые блага – исключаемое благо с сильно выраженным 
положительным внешним эффектом. 

Блага естественных монополий – ярко выражена стратегическая роль в 
социально-экономической жизни страны. 

Исключаемые блага ограниченного доступа (клубные блага) – 
распространение принципа исключения не на индивида, а на коллектив 
индивидов, необходимость которого обусловлена совместным, коллективным 
характером их потребления. 

Теория клубов – определяет оптимальное число членов клуба путём 
сопоставления затрат, для содержания дополнительных потребителей 
общественных благ и выгод через экономию средств от масштабов потребления. 

Объём совместно предоставляемого клубного блага должен удовлетворять 
условию предоставления Парето-оптимального блага по Самуэльсону: сумма 
предельных норм замещения частных благ общественными всех членов клуба 
должна быть равна отношению цен этих благ. 

Перегружаемое общественное благо – потребление его до определенного 
момента неконкурентно и может быть бесплатным для потребителя, но наступает 
рубеж и начинают расти предельные издержки и благо становится конкурентным, 
т.е. за пользование им взимается плата. 

«Проблема безбилетника» - заключается в том, что благодаря свойству 
неисключаемости общественных благ в потреблении люди, уклоняющиеся от 
участия в их производстве, тем не менее могут бесплатно пользоваться плодами 
усилий других членов общества. 

Дилемма заключённого – поведение, отвечающее критерию индивидуальной 
рациональности, может противоречить критерию коллективной рациональности. 
 Индивид 2 

«Платить» «Вводить в 
заблуждение» 

И
нд

ив
ид

 1
 

«Платить» 3;3 1;4 

«Вводить в заблуждение» 4;1 2;2 
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Прим. 1 – платит только один индивид; 2 – ни один из индивидов не платит за 
общественное благо; 3 – индивиды честно делят издержки по финансированию общественного 
блага; 4 – наиболее предпочтительно получать общественное благо за счёт другого индивида. 

Два идентичных индивида должны для себя решить, платить ли за 
предоставляемое им общественное благо добровольно в соответствии с 
реальными личными предельными выгодами или сознательно снизить личную 
ценность блага и свою долю финансирования. 

Желание «не платить» для обоих индивидов будет предпочтительнее. Однако 
тогда и выгода будет нулевая. И в случае, когда индивиды не способны перейти к 
более эффективному результату, то государство может им «помочь», введя 
специальный обязательный налог и тем самым улучшив положение каждого 
индивида. Дилемма заключается в том, что как ни парадоксально, но 
государственное вмешательство выгодно всем индивидам. 

Под частичным равновесием понимается равновесное состояние отдельного 
товарного рынка (объём спроса на рынке равен объёму предложения требуемого 
ресурса). 

Общее равновесие рыночное системы – состояние, при котором все рынки 
товаров находятся в равновесии, т.е. когда совокупное предложение по объёму и 
структуре соответствует совокупному спросу по объёму и структуре. Совокупный 
спрос определяется объёмом доходов, которые получают субъекты экономики. 

Так как рыночные механизмы, обеспечивающие равновесие между спросом и 
предложением на товарных рынках, неприменимы в отношении общественных 
благ, для достижения баланса между производством и спросом на общественные 
блага Э. Линдаль предложил использовать принцип общественного согласия. 
Согласно нему объём производства общественных благ не должен быть выше 
того совокупного объёма издержек по его производству, которые готовы 
оплачивать различные группы населения, чтобы пользоваться этими 
общественными благами. 

Равновесие по Линдалю возможно при соблюдении двух условий: 
 все граждане честно заявляют о своей потребности в общественном 

благе; 
 предельная полезность денег для всех одинакова. 

Оценка стоимости общественного блага должна строиться с учётом тех 
налоговых расходов, которые членов общества готовы нести по его производству 
(налоговые цены Линдаля). Развивая теорию рыночного равновесия, с 
включением общественных благ П. Самуэльсон добавил условие, которое 
предполагало использование механизма оценочных суждений для выявления 
предпочтений в отношении общественных благ. 

Равновесное состояние общественного сектора характеризуется: 
– на «макроуровне» - сбалансированность объёмов изъятия доходов, 

созданных в других секторах, в бюджетную систему с 
действительными потребностями общества в услугах общественного 
сектора. 

– На «микроуровне» (т.е. в рамках общественного сектора) – это 
сбалансированность доходов и расходов бюджета и рациональность 
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пропорций в распределении средств по расходным статьям. 
 
Тема 3. Институты государственного управления. 
Успешное социально-экономическое развитие общества во многом зависит 

от организации институтов государственного управления. В промышленно 
развитых странах, несмотря на различия в государственном устройстве, функции 
государственного управления экономическими процессами возложены на 
исполнительную власть, которую представляют министерства, комитеты, 
агентства, службы, департаменты. 

Опыт многих стран мира показывает, что наиболее оптимальное количество 
министерств или аналогичных им структур исполнительной власти составляет 
примерно 12-15. 

Структура федеральных министерств РФ включает: 
I. Федеральные министерства, руководит которыми Президент РФ. 

1. Министерство внутренних дел РФ 
2. МЧС РФ 
3. Министерство иностранных дел РФ 
4. Министерство обороны 
5. Министерство юстиции 

II. Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет 
Правительство РФ. 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
2. Министерство культуры РФ 
3. Министерство образования и науки РФ 
4. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
5. Министерство промышленности и торговли РФ 
6. Министерство регионального развития РФ 
7. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
8. Министерство сельского хозяйства РФ 
9. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ 
10. Министерство транспорта РФ 
11. Министерство финансов РФ 
12. Министерство экономического развития РФ 
13. Министерство энергетики РФ 

 
Тема 4. Общественный выбор: коллективное принятие решений. 
Одной из задач общественных услуг общего назначения заключается 

воздании условий для коллективного выбора предпочтений в производстве и 
потреблении общественных благ. Граждане страны потребляют один и тот же их 
набор. Однако интересы отдельных граждан и социальных групп населения 
различны и нуждаются в согласовании. Такое согласование в демократическом 
обществе осуществляется путём выявления мнения основной массы населения. 
Инструментами выявления преобладающего мнения выступают органы власти, 
формируемые на выборной основе. В процессе выборов население оценивает 
предвыборные программы, предлагаемые различными партиями, и определяет 
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свои предпочтения. Таким образом, население путем определения 
индивидуальных представлений о полезности тех или иных действий приходит к 
выработке коллективных решений, определяющих воздействие на производство и 
распределение доходов. 

Общественный выбор – это коллективная выработка и принятие решений 
относительно производства, распределения, обмена , потребления общественных 
благ. 

Политический механизм представляет собой систему норм, правил, 
процедур, которые вырабатываются для согласования индивидуальных 
предпочтений, для обеспечения коллективного характера выбора основных 
параметров развития общественного сектора, для достижения оптимального в 
каждой конкретной ситуации распределения общественных благ. 

Голосование – универсальный способ коллективного выбора при наличии 
различных вариантов и предпочтений. 

Прямая демократия, когда в процесс принятия решения вовлекаются все 
члены социума, обладающие правом голоса, позволяет в наиболее адекватной 
форме представить реальные предпочтения людей в отношении тех или иных 
общественных благ. 

Представительная демократия - заключается в опосредованном участии 
граждан в принятии решений, в выборе ими в органы власти своих 
представителей, призванных выражать их интересы, принимать законы и отдавать 
распоряжения. 

Правило простого большинства – побеждает альтернатива, в поддержку 
которой высказалось более половины участников. Относительное большинство – 
побеждает альтернатива, в пользу которой высказалось большинство, но оно 
может быть меньше половины. 

Парадокс Кондорсе: если есть три в равной степени привлекательные 
альтернативы, то процесс голосования становится бесконечным, либо один из 
индивидов, обладающий правом формулировать повестку дня, может выносить на 
голосование такую последовательность альтернатив, которая позволит ему 
получить выгодные для себя решения. 

Правило Э. Даунса: «Партии формулируют свою политику с целью победить 
на выборах, а не побеждают на выборах с целью формулировать политику». 

Теорема о медианном избирателе: при голосовании по принципу простого 
большинства равновесный уровень расходов на производство общественных благ 
представляет собой уровень, наиболее предпочитаемый медианным участником 
голосования. 

Медианный участник голосования (медианный избиратель) – член общества, 
предпочтения которого расположены на центральной позиции шкалы 
предпочтений. Позиция на шкале, по отношению к которой по обеим сторонам 
находится по равному числу альтернатив, поддержанных другими избирателями, 
и будут позицией медианного избирателя.  

Исследуя процедуру голосования как способ выражения коллективного 
мнения К. Эрроу предложил модель механизма агрегирования частных интересов 
и их преобразования в общественные. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Теорема о невозможности К.Эрроу утверждает, что не существует правила 
принятия группового решения, удовлетворяющего ряду условий: 

1. Универсальность (функция должна решать все возможные профили 
предпочтений); 

2. Единогласие (если каждый предпочитает x по отношению к y, тогда x 
должен быть предпочтителен y и для всего коллектива); 

3. Рациональность 
4. Суверенитет граждан (отсутствие навязанных решений); 
5. Нейтральность (независимость от не относящихся у делу альтернатив) 
6. Недопустимость диктатуры. 

 
Тема 6. Формы государственных доходов и особенности налоговых 

систем. 
Для того чтобы общественный сектор мог выполнять свои функции по 

предоставлению и перераспределению общественных благ, он должен располагать 
определёнными доходами. Эти доходы объединяют средства бюджетов всех уровней и 
внебюджетных фондов. Основным источником бюджетных средств являются 
налоговые поступления. При получении налоговых доходов государство опирается 
на законодательное право устанавливать налоги и взимать их в принудительном 
порядке. Неналоговые доходы общественного сектора включают прибыль 
унитарных предприятий, доходы от использования государственного 
имущества, оказания платных услуг, продажи материальных и нематериальных 
активов, лицензионных сборов, часть прибыли Центрального банка, 
административные платежи, штрафы и др. 

Налоги, составляющие налоговые системы разных стран, принято 
классифицировать по ряду признаков. 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ 
 По объекту налогообложения (способу изъятия): 

o прямые и косвенные 
 По направленности использования: 

o Общие (немаркированные) и целевые (маркированные) 
 По отношению к стоимости объекта: 

o стоимостные, специфические, аккордные 
 По объекту налогообложения: 

o Имущественные, ресурсные или имеющие рентный характер, 
взимаемые с дохода, результатов деятельности, налоги на 
потребление, налоги со сделок 

 По уровню налоговой компетенции (принадлежности к уровню власти 
и управления): 

o федеральные, региональные, местные 
 По характеру налогообложения: 

o прогрессивные ATR < MTR  
o пропорциональные  ATR = MTR 
o регрессивные  ATR > MTR 

 По субъекту уплаты: 
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o С юридических лиц, с физических лиц 
 По способу обложения: 

o Уплачиваемые на основе декларации, взимаемые у источника 
дохода, рассчитываемые на основе кадастра 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 

• Равенство обязательств 
– по вертикали 
– по горизонтали 
– принцип получаемых выгод 
– принцип платежеспособности  
• Экономическая нейтральность 
• Гибкость  
• Организационная простота 
• Прозрачность налоговой системы 
Экономический смысл налогового бремени на макроуровне состоит в том, 

чтобы показать, какая доля ВВП страны перераспределяется с помощью налогов. 
Она характеризует средний уровень изъятия доходов субъектов национальной 
экономики в определённый период времени. 

Налогоплательщики могут перелагать их налоговое бремя на других лиц. 
Чаще всего налогоплательщик-продавец перемещает совё налоговое бремя 
«вперёд», т.е. на покупателей, включая налоги в отпускную цену продукции. При 
перемещении «назад» покупатель перелагает налоговое бремя на продавцов, 
диктуя им свои условия поставки и уплачивая меньше за приобретаемые товары, 
если условия рынка это позволяют. 

Возможности переложения налогового бремени зависят от характера рынка., 
на котором действуют налогоплательщики. 

В условиях конкурентного рынка возможности переложения налога 
определяются характером соотношения спроса и предложения, а также видом 
налоговой ставки, которая может быть специфической (в виде фиксированной 
суммы на единицу налоговой базы в натуральном выражении) или адвалорной (в 
процентах к стоимостной налоговой базе). Преимущества в переложении налога 
получает та сторона, которая наиболее оперативно воспользуется изменениями 
рыночной ситуации. При этом цена для потребителя обычно растёт на меньшую 
величину по сравнению с величиной налога. 

В условиях монопольного рынка монополист сам выбирает такой уровень 
выпуска продукции, при котором издержки производства дополнительной 
продукции (предельные издержки) будут соответствовать дополнительно 
получаемому доходу. Возможность переложения налогового бремени на 
потребителей ограничиваются тем, что производитель-монополист обычно 
уплачивает монопольную ренту и тем самым лишается преимуществ, 
извлекаемых из своего монопольного положения. Установление процентных 
налоговых ставок, при которых предельный доход производителя-монополиста 
сокращается на меньшую сумму, чем размер налога, приходящегося в среднем на 
единицу продукции, беле нейтрально для монополиста. 
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Налоги, имеющие различные названия и налоговую базу, но являющиеся 
равноценными с точки зрения источника налога (т.е. на кого они возлагаются в 
конечном итоге) называются эквивалентными. 

 
Тема 7. Роль общественного сектора в распределении доходов. 
Придерживаясь концепции государства благосостояния можно 

сгруппировать цели программ государственных расходов: 
1. Поддержание эффективности (макроэффективность, 

микроэффективность, мотивация) 
2. Равенство 

а. Поддержание жизненных стандартов (помощь бедным, 
социальное страхование, «сглаживание» доходов) 

б. Сокращение неравенства (вертикальная эффективность, 
горизонтальная эффективность) 

в. Социальная интеграция 
3. Практическая осуществимость избранных мер 

К основным формам государственного вмешательства в экономику можно 
отнести: 

1. Законодательное регулирование 
2. Финансовое регулирование (налоги, субсидии) 
3. Государство может выступать как один из производителей 

(производство социально значимых товаров) 
4. Государство осуществляет трансферты дохода населению (жилищные 

субсидии, различные пособия) 
Основные виды государственных расходов соответствуют целям 

регулирования: 
 Финансирование государственных учреждений, организаций, 

предприятий; 
 Государственные закупки в частном секторе экономики; 
 Поддержка отдельных отраслей (предприятий) экономики (частного 

сектора); 
 Финансирование программ социального страхования и социальной 

помощи; 
 Обслуживание государственного долга. 

Решая те или иные задачи с помощью программ государственных расходов, 
любое государство сталкивается с проблемой противоречия социальной и 
экономической эффективности. Происходит это потому, что сфера действия 
общественных расходов не всегда совпадает с кругом непосредственных 
получателей помощи. В такой ситуации целевая группа получает меньше, чем 
потрачено государством на данную программу, и, наоборот, лица, не входившие в 
круг целевой аудитории, получают выгоду. В этом случае говорят о перемещении 
выгод от программ общественных расходов. 

Следовательно, задача государственной политики – распределить средства 
таким образом, чтобы, достигая социальных целей, минимально снижать 
экономическую эффективность. В частности, решению этой задачи служит 
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переход (там, где это возможно) к социальным программам, основанным на 
страховых принципах. 

Основной формой государственных расходов для поддержки отдельных 
отраслей экономики являются субсидии. Субсидия – помощь со стороны 
государства частным производителям или потребителям, которая предоставляется 
на безвозмездной основе за счёт других экономических агентов. Цель субсидии – 
мотивировать или, наоборот, ограничить рост объёмов выпуска, спроса, 
предложения, потребления, использования тех или иных товаров, услуг, 
производственных факторов. 

Субсидии могут принимать разнообразные формы: 
 Прямых денежных выплат (субсидий); 
 Косвенных субсидий в виде: 

o Сокращения налоговых обязательств (льготного 
налогообложения); 

o Льготных кредитов и государственных гарантий под эти 
кредиты; 

o Предоставление товаров и (или) услуг по ценам ниже рыночных; 
o Государственных закупок товаров и услуг по ценам выше 

рыночных; 
o Определенных норм регулирования. 

Социальный риск – это риск внезапного возникновения обстоятельств, 
наносящих существенный ущерб многим лицам одновременно. Социальный риск 
не поддаётся объединению. 

Недальновидное поведение потребителей и производителей характерно для 
рынков услуг образования, здравоохранения, страхования социальных и 
профессиональных рисков, рисков гражданской и профессиональной 
ответственности. Данный недостаток ведёт к феномену неполного рынка, что в 
свою очередь, требует введения обязательного социального страхования. 
Следовательно, из-за суверенитета потребителя на рынке услуг страхования 
социальных рисков необходимо государственное вмешательство для обеспечения 
всех граждан страховой защитой от социальных рисков. 

Обязательное социальное страхование - часть государственной системы 
социальной защиты населения, установленных действующим законодательством, 
спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным 
законом страхование работающих граждан от возможного изменения 
материального (утрата доходов) и (или) социального положения, в том числе по 
независящим от них обстоятельствам. Финансовые источники их предоставления 
– страховые взносы работодателей и работников, а также средств 
государственного бюджета. В основе лежит солидарность страхователей и 
застрахованных. 

Обязательное пенсионное страхование – система, создаваемых государством 
правовых, экономических и организационных мер, направленных на 
компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу 
застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного 
страхового обеспечения. 
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Обязательное медицинское страхование – обеспечение граждан в РФ 
бесплатной медицинской помощью в соответствии с действующей Программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи.  

Социальная помощь – предоставление государством и некоммерческими 
организациями благ и услуг уязвимым категориям населения, на основе проверки 
нуждаемости (доход ниже прожиточного минимума). Социальная помощь носит 
сугубо конкретный, временный характер, предполагает заявительный характер. 

 
ВОПРОСЫ 

к экзамену по дисциплине «Экономика общественного сектора» для 
студентов специальностей «Экономическая теория» и «Национальная экономика» 
1. Экономика общественного сектора: предмет и методы изучения. Развитие 
теории общественного сектора. 
2. Сочетание рынка и государства в современной экономике. 
3. Понятие и структура общественного сектора. 
4. Масштабы, динамика и факторы развития общественного сектора. 
5. Основные типы провалов рынка. 
6. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 
7. Информационная асимметрия: причины возникновения, методы 
нейтрализации. 
8. Понятие общественного блага, его основные свойства. 
9. Виды общественных благ, их характеристика. Классификация общественных 
благ. 
10.Проблема переполнения и теория клубов.  
11.Проблема «безбилетника» в теории общественных благ. Дилемма 
заключенного. 
12.Роль общественного сектора в производстве общественных благ. 
13.Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 
14.Специфика формирования спроса и предложения на чистые и смешанные 
общественные блага в рамках частичного равновесия. 
15.Оптимальный объем предоставления общественных благ в контексте общего 
равновесия. 
16.Коллективный выбор, его отличия от индивидуального выбора на рынке. 
17.Особенности правила простого большинства. Парадокс голосования. 
18.Теорема о медианном избирателе. 
19.Методы преодоления недостатков голосования. 
20.Основные экономические роли участников общественного выбора, 
особенности их поведения. 
21.Общественный выбор в условиях представительной демократии.  
22.Механизм лоббирования и погоня за рентой. 
23.Специфика принятия решений исполнительной властью. Проблема 
бюрократии. 
24.Изъяны (провалы) государства. 
25.Источники доходов общественного сектора. 
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26.Принципы построения бюджетной системы, структура государственного 
бюджета с позиций функций общественного сектора. 
27.Виды налогов, их функции в межбюджетных отношениях. 
28.Критерии оценки налоговых систем, их взаимосвязь и противоречия. 
29.Эквивалентные налоги. 
30.Основные формы общественных расходов. Факторы роста общественных 
расходов. 
31.Сферы действия программ общественных расходов. 
32.Общественное страхование и социальная помощь. 
33.Общественные расходы и производство в государственном секторе. 
34.Разгосударствление, формы и границы приватизации в общественном секторе. 
35.Контрактация и квазирынки. Виды контрактных отношений общественного и 
частного секторов. 
36.Специфика ценообразования на чистые и смешанные общественные блага.  
37.Ценовая политика в общественном секторе. 
38.Теоретические основы бюджетного федерализма. 
39.Модели бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации.  
40.Доходы и расходы территориальных бюджетов. 
41.Аллокационные последствия бюджетных грантов. 
42.Экономические основы местного самоуправления. 
43.Основные институты общественного сектора. Особенности государственного 
предпринимательства. 
44.Понятие, формы и виды некоммерческих организаций. 
45.Экономические основы функционирования некоммерческих организаций. 
46.Благотворительные организации, базовые признаки благотворительной 
деятельности.  
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