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Предисловие 
 
В предлагаемом учебно-методическом пособии раскрываются 

типичные вопросы вступительного экзамена по программе «Экономиче-
ская теория» (специальная часть), которая состоит из трех блоков: 
«Экономическая система России», «История экономических учений», 
«Новая институциональная экономическая теория». 

Пособие включает краткую информацию о специфике магистер-
ской программы «Экономическая теория», программу вступительного 
экзамена с указанием литературы для самоподготовки, а также три раз-
дела вопросов, соответствующих вопросам специальной части вступи-
тельного экзамена. Приводятся как оригинальные вопросы вступитель-
ных экзаменов прошлых лет, так и наиболее типичные вопросы по ос-
новным темам с ответами к ним. Большинство вопросов снабжено крат-
кими комментариями, необходимыми для уяснения темы вопроса и 
определения правильного ответа на него. Тем не менее, для лучшего 
усвоения материала рекомендуется обратиться к литературе по каждому 
блоку специальной части экзамена, которая также приведена в пособии. 
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1. О магистерской программе «Экономическая теория» 

Программа «Экономическая теория» является одной из первых 
магистерских программ МГУ имени М.В. Ломоносова, функционирует с 
1995 года. По своему назначению программа «Экономическая теория» 
является исследовательской магистерской программой, формирующей у 
обучающихся систему профессиональных компетенций, необходимых 
для проведения экономических исследований на высоком методологиче-
ском уровне в предметной области, соответствующей паспорту ВАК спе-
циальности 08.00.01 - «Экономическая теория», имеющих не только 
теоретическое, но и конкретно-прикладное назначение. Программа ори-
ентирована на подготовку специалистов, способных к системному ис-
следованию проблем развития российской экономики, анализу экономи-
ческой политики и ее последствий на микро- и макроуровне. Программа 
является межкафедральной, реализуется при активном взаимодействии 
трех кафедр экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: 
кафедры политической экономии, кафедры истории народного хозяй-
ства и экономических учений, кафедры философии и методологии эко-
номики, а также приглашенных специалистов других организаций, в том 
числе из сферы бизнеса и государственного управления. 

Цель программы - подготовка экономистов, владеющих совре-
менной базой знаний в области экономической теории и ее прикладных 
направлений, а также современными аналитическими подходами и ин-
струментарием, и способных, благодаря этому, работать в качестве ис-
следователей, аналитиков, экспертов, преподавателей в высших учеб-
ных заведениях и сети бизнес-образования, руководителей экономиче-
ских подразделений органов власти от муниципального до федерально-
го уровня. 

Срок освоения магистерской программы составляет 2 года. Фор-
ма обучения – очная. Базовые требования, предъявляемые к поступаю-
щим на программу, соответствуют общим требованиям к лицам, посту-
пающим на магистерские программы. 

Магистерская программа «Экономическая теория» обеспечива-
ет: 

• усвоение обучающимися фундаментальных научных знаний и 
формирование научно-исследовательских компетенций в ре-
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зультате изучения экономической теории как в аспекте ее но-
вейших достижений и тенденций развития, так и с точки зрения 
сравнения достижений различных научных школ и традиций; 

• выстраивание траектории обучения с учетом индивидуальных 
особенностей и научно-практических интересов обучающихся в 
результате прохождения научных семинаров, в рамках которых 
ведущие преподаватели трех кафедр и приглашенные специа-
листы знакомят студентов с направлениями перспективной 
научно-исследовательской и практической работы; 

• обучение методологии проведения экономических исследова-
ний; освоение современного исследовательского инструмента-
рия, включая навыки построения экономических моделей, 
включающие сбор и обработку необходимой информации, ин-
терпретацию полученных результатов, формулирование выво-
дов и рекомендаций; 

• репрезентативный набор специализаций в ходе реализации ин-
дивидуализированной траектории обучения студентов;  

• преподавание широкого и разностороннего набора дисциплин 
специализаций (спецкурсов) в рамках трех траекторий обуче-
ния: историко-методологические основы экономической теории; 
экономика России; развитие регионов в едином национальном 
экономическом пространстве. 
Общая часть вступительного экзамена служит для проверки 

знаний и компетенций, сформированных в ходе изучения курсов «Мик-
роэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика». 

Специальная часть вступительного экзамена проверяет знания и 
компетенции, сформированные у поступающего в ходе изучения курсов 
«Экономика России» («Национальная экономика»), «История экономи-
ческих учений», «Институциональная экономика». 
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2. Программа вступительного испытания по специальности 
по программе «Экономическая теория» 

Часть 1. Экономическая система России 

Тема 1.1. Содержание и особенности развития экономической системы 
России 

Этапы развития экономики России. Трансформационные процес-
сы в российской экономике. Структура и модели трансформации. Осо-
бенности и итоги рыночных преобразований в России. Трансформация 
отношений собственности. Состояние форм и прав собственности в со-
временной экономике России. Формирование и состояние конкурентной 
среды и рыночных структур. Социально-экономический строй современ-
ной России. Национально-специфические факторы российской экономи-
ки. Контуры национальной модели экономики и проблемы ее формиро-
вания. Модернизация российской экономики: необходимость, способы, 
направления, проблемы реализации. 

Тема 1.2. Особенности функционирования российской экономики 
Роль государства в экономике России. Специфика функций госу-

дарства и форм государственного регулирования. Способы координации 
экономической деятельности. Особенности функционирования бюджет-
но-налоговой и денежно-кредитной систем. Инфляция в России: причи-
ны и особенности. Необходимость и формы макроэкономической стаби-
лизации. Особенности национального воспроизводства, структура рос-
сийского ВВП. Макроэкономическая динамика в России и причины ее 
изменений на разных этапах. Оценка антикризисных мер в период по-
следнего мирового экономического кризиса. Необходимость и формы 
обеспечения инновационного развития и структурной перестройки. Осо-
бенности инвестиционного процесса в России. Степень социальной ори-
ентации российской экономики. Особенности рынка труда, занятости и 
безработицы. Распределение доходов. Функционирование субъектов 
микроэкономики. Монополизм и антимонопольное регулирование. 
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Часть 2. История экономических учений 

Тема 2.1. Развитие экономической мысли в докапиталистическую эпоху 
«Домострой» Ксенофонта. Экономические взгляды Аристотеля: 

экономия и хрематистика, учение о справедливой цене. Меркантилизм. 
Закон Грэшема.  

Тема 2.2. Формирование политической экономии как науки 
Ранние классики о стоимости и богатстве: У. Петти, П. Буагиль-

бер, Р. Кантильон. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ как первая вос-
производственная модель. А. Смит о факторах роста богатства. Понятие 
стоимости и проблема ее измерения. Теория ренты Д. Рикардо. Закон 
Сэя. Теория прибавочной стоимости К. Маркса. Воспроизводство и 
накопление капитала, схемы воспроизводства. 

Тема 2.3. Маржиналистская революция 
Эволюция теории предельной полезности: ординализм и карди-

нализм. Особенности австрийской школы и ее основные представители. 
Учение о благах и обмене. Теория альтернативных издержек, вменения, 
капитала и процента. Метод частичного равновесия, теория издержек А. 
Маршалла. Модель общего равновесия Л. Вальраса. 

Тема 2.4. Историческая школа и традиционный институционализм 
«Старая» и «новая» исторические школы. Стадии развития ка-

питализма. Традиционный американский институционализм. Теория 
«нового индустриального общества» Дж.К. Гэлбрейта. 

Тема 2.5. Теории циклов и кризисов 
Периодические промышленные кризисы М.И. Туган-

Барановского. Теория экономического развития Й. Шумпетера, функция 
предпринимателя. Концепция больших циклов экономической конъюнк-
туры Н.Д. Кондратьева. 

Тема 2.6. Тенденции развития экономической науки в XX веке 
«Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М. Кейнса: ос-

новные понятия. Монетаризм - теоретические основы, практические 
выводы. Экономическая теория предложения. Эволюционная и пове-
денческая экономика. Теория общественного выбора. 
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Часть 3. Новая институциональная экономическая теория 

Роль индивида в принятии решений: принцип методологическо-
го индивидуализма. Ограниченность когнитивных способностей челове-
ка. Индивидуальные и коллективные решения. Правила и институты. 
Функции институтов. Классификация институтов. Иерархия правил по Д. 
Норту. Трехуровневая схема О. Уильямсона. Контракты. Определение и 
экономическое значение прав собственности. Проблема сверхиспользо-
вания ресурсов. Понятие и виды трансакций. Трансакционные издержки 
и издержки производства. Виды трансакционных издержек. Подходы к 
решению проблемы внешних эффектов. Теорема Коуза, ее значение. 
Понятие и виды механизмов координации: рынок, сеть, иерархия. Фор-
мы организации торговли. Признаки и типы межорганизационных сетей. 
Выбор между сетью и фирмой. Рост иерархий. Проблемы, возникающие 
в иерархических структурах. Государство как иерархия. Новая институ-
циональная теория государства. Коллективные действия и решение свя-
занных с ними проблем. Режимы собственности и институциональные 
изменения. 

Список рекомендуемой литературы 

Часть 1. Экономическая система России: 

1. Кульков В.М. Российская экономическая модель: Учебное посо-
бие. М.: Теис, 2009. 

2. Основы национальной экономики: Учебное пособие / Под ред. 
А.В. Сидоровича. М.: Дело и Сервис, 2009. 

3. Экономика России: состояние, тенденции, перспективы / Под 
ред. Пороховского А.А., Роболиса С., Хубиева К.А., Такудиса В. 
М.: Макс Пресс, 2009. 

Часть 2. История экономических учений: 

1. История экономических учений (современный этап): Учебник / 
Под ред. Худокормова А.Г. М.: Инфра-М, 2013. 

2. История экономических учений: Учебное пособие / Под ред. В.С. 
Автономова, О.И. Ананьина, Н.А. Макашевой. М.: Инфра-М, 
2013. 
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Часть 3. Новая институциональная экономическая теория 

1. Институциональная экономика: Новая институциональная эко-
номическая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. 
М.: Инфра-М, 2011. 
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3. Примеры заданий на вступительном испытании по специаль-
ности по программе «Экономическая теория» с решениями 

3.1. Экономическая система России 

1. По формам хозяйства экономика России может быть охаракте-
ризована как:  

А) постиндустриальная экономика;  
Б) смешанная экономика; 

В) капиталистическая экономика; 
Г) командная экономика. 

Комментарий: Критерий выделения экономических систем по 
формам хозяйства: способ координации производства и потребления. 
Выделяют натуральное хозяйство, рынок (рыночная экономика), план 
(плановая экономика), сочетание рынка и плана (смешанная экономи-
ка). 

2. Либеральная модель смешанной экономики характеризуется: 
А) высоким уровнем социальной дифференциации; 

Б) развитой системой социального партнерства; 
В) стратегическим планированием экономического развития; 
Г) высокой долей государственной собственности. 

Комментарий: характеристики, данные в Б), В) и Г), не соот-
ветствуют либеральной модели. 

3. Экономические преобразования по модели «шоковой терапии» 
предполагают: 

А) либерализацию цен и производственную стабилизацию; 
Б) приватизацию при сохранении важной роли государства; 
В) применение монетаристского подхода; 

Г) все вышеперечисленное. 
Комментарий: производственная стабилизация, как и сохра-

нение важной роли государства, не соответствует модели «шоковой те-
рапии», потому ответы А) и Б) не подходят. 

4. К деформациям рыночного способа координации в экономике 
России относится: 

А) высокие барьеры входа на рынки; 
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Б) манипулирование ценами на основе инсайдерской информации; 
В) узость внутреннего рынка; 
Г) все вышеперечисленное. 

Комментарий: все вышеперечисленное является деформация-
ми рыночного способа координации. В частности, узость внутреннего 
рынка не позволяет рыночному способу координации раскрыться в пол-
ную силу (что также является его деформацией). 

5. Для занятости в России характерно: 
А) распространенность неформальных отношений при при-

еме на работу; 

Б) сильные позиции профсоюзов на рынке труда; 
В) высокая эластичность предложения труда; 
Г) переизбыток квалифицированных рабочих. 

Комментарий: для российской экономики характерны слабые 
профсоюзы, не оказывающие какого-либо заметного влияния на рынок 
труда. Развиты неформальные отношения между работниками и работо-
дателями при трудоустройстве. Предложение труда неэластично, что 
связано, в том числе, с ограниченной возможностью трудовой миграции 
(неразвитый рынок жилья и социальная инфраструктура, сильная диф-
ференциация регионов по уровню и качеству жизни и т.д.). Квалифици-
рованных рабочих мало в отличие от работников сферы услуг. 

6. В структуре валового внутреннего продукта России по расходам: 
А) доля потребительских расходов ниже уровня США; 

Б) доля чистых налогов на производство и импорт выше, чем в 
США; 

В) чистый экспорт является отрицательной величиной; 
Г) верно А) и Б). 

Комментарий: вопрос стоит о структуре ВВП по расходам, ко-
торая включает 4 компонента: потребительские расходы, инвестицион-
ные расходы, государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт. 
В США потребительские расходы одни из самых высоких (по доле ВВП). 
Чистый экспорт в России – положительный, хотя в абсолютном выраже-
нии он сократился в 2012 – 2014 гг. Чистые налоги на производство и 
импорт рассматриваются в структуре ВВП по доходам. 
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7. Фондовой рынок в России характеризуется: 
А) низкой дифференциацией рынка корпоративных ценных бумаг и 

слабой защитой прав акционеров; 
Б) высокой капитализацией по отношению к валовому внутреннему 

продукту; 
В) слабой спекулятивной направленностью и неустойчивостью во 

времени; 
Г) недостаточным участием населения. 

Комментарий: для российского фондового рынка характерна 
высокая дифференциация, поскольку на нем преобладает небольшое 
количество крупных компаний преимущественно сырьевого сектора, а 
большинство компаний представлены очень слабо. В отличие от разви-
тых стран капитализация фондового рынка в России по отношению к 
ВВП ниже, при этом для фондового рынка характерна высокая спекуля-
тивная направленность. 

8. Экономика России по формационному признаку характеризуется 
как: 

А) традиционная экономика; 
Б) рыночная экономика; 
В) капиталистическая экономика; 

Г) экономика массового потребления. 
Комментарий: по формационному признаку (способу произ-

водства) выделяют экономические системы: первобытно-общинная, ра-
бовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая 
(«посткапиталистическая», или «смешанная» - разные варианты).  

9. Модель социального рыночного хозяйства характеризуется: 
А) важной ролью рыночно-конкурентного механизма; 

Б) высоким уровнем социальной дифференциации; 
В) низкой межфирменной мобильностью работников; 
Г) стратегическим планированием экономического развития. 

Комментарий: для модели социального рыночного хозяйства 
характерно сочетание рыночно-конкурентного механизма с созданием 
социальной инфраструктуры, смягчающей недостатки рынка. «Плановое 
начало» представлено во взаимодействии и координации разных субъ-
ектов социальной политики – на уровне фирм, отраслей, страны в це-
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лом, но какого-либо единого вектора стратегического планирования 
экономического развития страны не прослеживается. 

10.  К формам разгосударствления собственности относится: 
А) сокращение государственного вмешательства в экономику в це-

лом; 
Б) приватизация; 
В) коммерциализация госпредприятий; 
Г) все вышеперечисленное. 

Комментарий: разгосударствление собственности и привати-
зация – не одно и то же. Приватизация является одним из способов раз-
государствления наряду с коммерциализацией, сокращением государ-
ственного вмешательства в экономику и др. 

11. Спецификой безработицы в России является: 
А) наличие скрытой безработицы; 
Б) значительный разрыв между общей и официально зарегистри-

рованной безработицей; 
В) краткосрочный характер фрикционной безработицы; 
Г) верно А) и Б) 

Комментарий: в России фрикционная безработица обычно не 
краткосрочная и включает в себя другие формы безработицы. Широко 
распространена скрытая безработица, отсюда и заметный разрыв между 
общей и официально зарегистрированной безработицей. 

12. Экономические преобразования в рамках градуалистской моде-
ли предполагают: 

А) финансовую стабилизацию и применение кейнсианского подхо-
да; 

Б) умеренную либерализацию экономики; 

В) либерализацию цен в условиях открытости экономики; 
Г) широкую приватизацию государственной собственности. 

Комментарий: как модель «шоковой терапии», так и модель 
«градуализма» предполагает либерализацию экономики, вопрос – в ее 
степени. Градуализм предлагает умеренную либерализацию, шоковая 
терапия – максимальную. Упор на финансовую стабилизацию, откры-
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тость экономики и широкую приватизацию для градуалистской модели 
не характерен. 

13. Производственная структура валового внутреннего продукта 
России характеризуется: 

А) положительным значением чистого экспорта; 
Б) более низкой долей инвестиций по сравнению с советским пе-

риодом; 
В) более высокой долей услуг по сравнению с товарами; 

Г) все вышеперечисленное верно. 
Комментарий: в вопросе спрашивается о производственной 

структуре ВВП, которая предполагает выделение вклада в ВВП отдель-
ных видов экономической деятельности, в частности, по товарам и услу-
гам. Чистый экспорт и инвестиции – относятся к структуре ВВП по рас-
ходам. 

14. Специфика налоговой системы России проявляется в: 
А) слабой реализации стимулирующей функции налогов и разви-

том рентном механизме изъятия сверхдоходов; 
Б) невысокой налоговой нагрузке; 
В) наличии «теневых налогов»; 

Г) избирательном характере налоговых репрессий и прогрессивном 
характере налогообложения. 
Комментарий: налоговая нагрузка в целом в России достаточ-

но высокая, однако при этом стимулирующая функция налогов действу-
ет слабо. Кроме того, рентный механизм изъятия сверхдоходов недоста-
точно развит: имеются возможности для его совершенствования. В це-
лом же характер налогообложения скорее регрессивный, т.к. основную 
тяжесть налогов несет население с низкими и средними доходами. 

15. К национально-специфическим неэкономическим факторам раз-
вития России относится: 

А) природно-климатический фактор; 
Б) геополитический фактор; 
В) географический фактор; 
Г) все вышеперечисленное. 
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Комментарий: следует различать национально-специфические 
экономические и неэкономические факторы. Первые характеризуют 
национальную специфику общеизвестных факторов производства (труд, 
капитал, земля, технология), а вторые – все остальные факторы. 

16. Современной тенденцией мирового развития является: 
А) становление индустриальной экономики; 
Б) повышение роли международных организаций и транснацио-

нальных корпораций; 
В) формирование смешанной экономики; 
Г) верно б) и в). 

Комментарий: в рамках мирового развития индустриальная 
экономика в целом состоялась, поэтому считать данную тенденцию, ука-
занную в п. а), современной нет оснований. 

17.  Институциональные преобразования при переходе от плановой 
к современной рыночной экономике включают: 

А) формирование нового хозяйственного законодатель-

ства; 

Б) банкротство несостоятельных предприятий; 
В) либерализацию цен; 
Г) национализацию собственности. 

Комментарий: институты – это, прежде всего, система правил 
и механизм контроля за их соблюдением («хозяйственный порядок»). 
Новое хозяйственное законодательство обеспечивает формирование 
такой «системы правил». Банкротство несостоятельных предприятий, 
либерализация цен – это экономические события (разовые или повто-
ряющиеся) в рамках текущего хозяйственного процесса (экономической 
конъюнктуры). 

18. Чековая (ваучерная) приватизация в России: 
А) носила платный характер; 
Б) замедлила формирование фондового рынка в России; 
В) способствовала расширению инвестиций в основной капитал 

российских фирм; 
Г) привела к возникновению ограниченного круга частных 

собственников. 
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Комментарий: чековая приватизация в России была бесплат-
ная, она способствовала формированию фондового рынка в стране, но 
не смогла привлечь достаточно инвестиций в основной капитал россий-
ских фирм.  

19. Распределение доходов населения в России характеризуется: 
А) низким уровнем межотраслевой дифференциации; 
Б) высокой региональной дифференциацией; 

В) слабой межфирменной дифференциацией доходов; 
Г) верно Б) и В). 

Комментарий: следует понимать, что означает высокая (силь-
ная) и низкая (слабая) дифференциация показателя. При низкой диф-
ференциации разброс значений показателя невелик, значения группи-
руются близко к среднему. Высокая дифференциация, наоборот, озна-
чает, большой разброс значений показателя. В России доходы сильно 
дифференцированы по всем показателям, соответственно ответы А) и В) 
не подходят. 

20. К причинам экономического кризиса в России в 2009 г. относит-
ся: 

А) доступные, дешевые кредиты зарубежных банков; 
Б) низкая степень диверсификации российской экономики; 

В) обесценение рубля; 
Г) все вышеперечисленное. 

Комментарий: доступность дешевых кредитов зарубежных 
банков сама по себе не вызывает экономический кризис. Обесценение 
рубля есть не причина, а следствие уже начавшегося кризиса. Причина 
кризиса – в специфике российской экономике, которая характеризуется 
низкой степенью дифференциации. 

21. Для денежно-кредитной системы России характерно: 
А) упрощенная структура денежных агрегатов и высокая доля без-

наличных денег; 
Б) высокая степень монетизации экономики по сравнению с разви-

тыми странами; 
В) низкое значение денежного мультипликатора по срав-

нению с большинством развитых стран; 
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Г) низкая доля наличных денег и высокая долларизация экономи-
ки. 
Комментарий: денежная система России характеризуется вы-

сокой долей наличных денег, упрощенной структурой денежных агрега-
тов, низкой степенью монетизации экономики по сравнению с развиты-
ми странами. 
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3.2. История экономических учений 

 
1. Основной причиной больших циклов Н.Д. Кондратьева является: 
А) колебание объемов добычи золота; 
Б) особенности воспроизводства основных капитальных 

благ; 

В) неравномерность научно-технического прогресса; 
Г) изменение товарных цен. 

Комментарий: В основу теоретического объяснения долговре-
менных циклических колебаний Н.Д. Кондратьевым положены идеи А. 
Маршалла о различных типах равновесия. Равновесие первого порядка 
устанавливается на рынке в течение относительно короткого периода 
времени за счет изменения цен без изменения предложения. Равнове-
сие второго порядка устанавливается в результате приспособления объ-
ема и структуры производства к изменившемуся спросу. Равновесие 
третьего порядка устанавливается в результате изменения запаса ос-
новных капитальных благ длительного срока службы.  

Исходя из данной схемы, большие циклы представляют собой 
процесс отклонения реального уровня элементов капиталистической 
системы от уровня равновесия третьего порядка. Обновление основных 
капитальных благ связано с процессом накопления денежного капитала 
и его инвестированием в ходе большого цикла. Как пишет Кондратьев, 
создание основных капитальных благ требует затрат огромных капита-
лов и притом на относительно длительный срок. Он признавал, что об-
новление основных капитальных благ идет постоянно, но в переломных 
точках существуют радикальные изменения в инвестировании. Это и 
есть причина больших циклов экономической конъюнктуры. 

2. Что, согласно Адаму Смиту, следует использовать в качестве 
меры стоимости товара для продолжительных периодов време-
ни?  

А) денежный (серебряный) эквивалент единицы труда; 
Б) зерновой эквивалент единицы труда; 

В) земельный эквивалент единицы труда; 
Г) единицу общественно необходимого рабочего времени. 

Комментарий: В теории стоимости А. Смит, с одной стороны, 
стремится открыть законы, определяющие величину и причины измене-
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ния стоимости товара, с другой стороны, он хочет найти точное, неиз-
менное ее мерило. Такая постановка проблемы вносит коренной дуа-
лизм в теорию Смита. Теоретическое изучение реальных изменений 
стоимости смешивается с практической задачей наилучшего измерения 
стоимости. 

Для продолжительных периодов зерновой эквивалент единицы 
труда (т.е. натуральная заработная плата, выраженная в хлебе, который 
потребляет рабочий) представляет собой лучшую меру стоимости това-
ра, потому что, как замечает Смит, от столетия к столетию одинаковые 
количества хлеба обмениваются на то же количество труда. Причина 
стабильных долгосрочных цен на хлеб объясняется Смитом тем, что 
технический прогресс, дающий снижение затрат в земледелии, более 
или менее перекрывается ростом цен на рабочий скот, который являет-
ся «основным условием развития земледелия».  

3. Какой из факторов не является основанием положительной 
нормы процента в теории капитала О. Бем-Баверка?  

А) ожидание более высоких доходов в будущем; 
Б) техническое превосходство настоящих благ по сравнению с бу-

дущими; 
В) недооценка будущих потребностей; 
Г) ожидаемый темп роста цен. 

Комментарий: Для О. Бем-Баверка процент служит ключом 
для понимания капитализма. Основная теоретическая проблема, кото-
рую он пытался разрешить: почему капиталисты все время получают 
излишек благ просто как владельцы имущества? При этом задача состо-
яла не только в том, чтобы объяснить природу процента, но и показать 
сам механизм, с помощью которого такой излишек присваивается. Став-
ка процента объясняется через взаимодействие между временным 
предпочтением и физической производительностью капитала. 

Почему существует положительный процент? Почему люди, как 
правило, предпочитают сегодняшние блага благам завтрашним, дискон-
тируя будущие доходы, т.е. выражая готовность платить за обладание 
этими благами сегодня? Предпочтение настоящего относительно буду-
щего объясняется тем, что люди 1) ожидают улучшения своего благосо-
стояния, роста доходов и 2) недооценивают будущие потребности. Это 
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снижает предельную полезность будущих благ. Третья причина объяс-
няется с точки зрения преимуществ окольных методов производства 
(техническое превосходство настоящих благ над будущими). Ожидае-
мый темп роста цен не влияет на природу положительной нормы про-
цента. 

4. Если постоянный капитал равен 100 ед., переменный капитал – 
50 ед., прибавочная стоимость – 25 ед., то, согласно теории К. 
Маркса, органическое строение капитала составляет: 

А) 1:2; 
Б) 4:1; 
В) 2:1; 

Г) 1:4. 
Комментарий: В теории К. Маркса органическое строение ка-

питала определяется как отношение постоянного капитала к перемен-
ному капиталу и выражается в виде пропорции. Следовательно, органи-
ческое составляет:  

100:50 = 2:1. 

5. Участки земли №№ 1, 2 и 3 при одинаковых затратах труда и 
капитала дают чистый продукт, равный, соответственно, 900, 
850 и 800 квартерам зерна. Предположим, что население стра-
ны уменьшилось, спрос на зерно может быть удовлетворен про-
дуктом участков №№ 1 и 2, и участок №3 не обрабатывается. 
Как изменится рента с участка №2, согласно теории Д. Рикардо? 

А) увеличится на 50 квартеров; 
Б) уменьшится на 100 квартеров; 
В) увеличится на 100 квартеров; 
Г) уменьшится на 50 квартеров. 

Комментарий: В теории Д. Рикардо величина ренты с конкрет-
ного участка земли определяется разностью между его производитель-
ностью и производительностью того участка, который не дает ренту 
(наименее производительный, предельный участок). Поэтому первона-
чально рента с участка №2 составляла: 

850 – 800 = 50 квартеров. 
Если участок №3 перестал обрабатываться в результате сниже-

ния численности населения и падения спроса на зерно, то участок №2 
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становится как раз предельным, наименее производительным участком, 
который не дает земельную ренту. Продукта этого участка достаточно 
только для выплаты заработной платы и прибыли. Поэтому рента с 
участка №2 становится равной нулю. Рента уменьшится на 50 кварте-
ров. 

6. Основной причиной периодических промышленных кризисов в 
теории М.И. Туган-Барановского является: 

А) колебание объемов добычи золота; 
Б) особенности воспроизводства основных капитальных благ; 
В) разнонаправленное развитие рынка недвижимости и ипотечного 

кредитования; 
Г) неравномерная динамика реального и денежного капи-

талов. 

Комментарий: В работе «Периодические промышленные кри-
зисы» (первое издание – 1894 г.) М.И. Туган-Барановский при объясне-
нии причин циклических колебаний на статистическом материале эко-
номики Англии разделяет денежный (или ссудный) капитал и реальный 
производительный капитал. Природа и динамика накопления этих двух 
типов капиталов различны. Если накопление денежного капитала про-
исходит более или менее равномерно, то его превращение в реальный 
капитал происходит скачкообразно. В годы застоя рынок переполнен 
свободными денежными капиталами. Этот избыток Туган-Барановский 
объясняет глубинной причиной диспропорциональности, свойственной 
капиталистической экономике. Но рано или поздно наступает период, 
когда «сопротивление промышленности преодолевается» и свободный 
денежный капитал инвестируется. Поскольку отрасли являются взаимо-
связанными, расширение производства имеет тенденцию охватывать 
всю экономику, оно создает новый рынок. Таким образом, объяснение 
периодических промышленных кризисов следует искать в отсутствии 
пропорциональности в сфере динамики реального и денежного капита-
лов. 

7. В каком случае, согласно теории Адама Смита, повышение цены 
труда вызовет повышение естественной цены товара? 

А) такой эффект следует ожидать при всяком повышении 

цены труда; 
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Б) такой эффект следует ожидать только в капиталоемких отрас-
лях; 

В) такой эффект следует ожидать только в трудоемких отраслях; 
Г) такой эффект возникнуть не может. 

Комментарий: Естественная цена у А. Смита - это цена произ-
водства, она определяется затратами труда, земли и капитала. Есте-
ственная цена обеспечивает распределение ресурсов на основе их нор-
мального вознаграждения -  средними для данной отрасли и данных 
условий заработной платы, прибыли, ренты. Это также цена долгосроч-
ного равновесия - цена, к которой постоянно тяготеют рыночные цены. 
Повышение цены труда вызовет повышение естественной цены товара 
независимо от структуры капитала, так как это одна из составляющих 
естественной цены. Структура капитала влияет на изменение цен в тео-
рии стоимости другого представителя классической политической эко-
номии – Д. Рикардо. 

8. Согласно Й. Шумпетеру, в условиях хозяйственного кругооборо-
та ценность произведенного продукта распадается на: 

А) заработную плату и прибыль; 
Б) заработную плату и ренту; 

В) заработную плату, ренту и процент; 
Г) заработную плату, ренту, процент и прибыль. 

Комментарий: Й. Шумпетер в своем главном произведении 
«Теория экономического развития» (1912) строит две модели экономики 
– хозяйственный кругооборот, в котором технический прогресс отсут-
ствует, и экономическое развитие, связанное с новаторской деятельно-
стью предпринимателей. В условиях хозяйственного кругооборота уста-
навливается повторяющийся и рутинный экономический процесс, в ко-
тором нет никакой неопределенности будущего, нет новых комбинаций, 
нет самой фигуры предпринимателя. Как следствие, в такой экономике 
не будет прибыли и процента, источником которого как раз и является 
прибыль. Без нововведений экономика неизбежно входит в состояние 
кругооборота, т.е. превращается в стационарный и синхронизированный 
процесс, где стоимость продукта целиком распадается на заработную 
плату и ренту. 
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9. Если постоянный капитал равен 1000 ед., переменный капитал – 
200 ед., прибавочная стоимость – 100 ед., то, согласно теории 
К. Маркса, норма прибавочной стоимости составляет: 

А) 10%; 
Б) 20%; 
В) 50%; 

Г) 200%. 
Комментарий: В теории К. Маркса норма прибавочной стоимо-

сти или степень эксплуатации труда капиталом определяется как отно-
шение прибавочной стоимости к переменному капиталу и выражается в 
процентах. Следовательно, норма прибавочной стоимости составляет:  

100:200*100% = 50%. 

10. Фермеры произвели годовой продукт стоимостью 50 млрд 
ливров при годовых авансах 20 млрд. и первоначальных авансах 
10 млрд. Определите, согласно теории Ф. Кенэ, сколько произ-
вел бесплодный класс, если земельные собственники 1/4 ренты 
расходуют на продукты фермеров:  

А) 5 млрд; 
Б) 20 млрд; 
В) 25 млрд; 

Г) 30 млрд. 
Комментарий: Определим величину чистого продукта, кото-

рый является эквивалентом ренты земельных собственников в теории 
Ф.Кенэ.  

Если годовой продукт равен 50 млрд ливров, авансы фермеров 
20 и 10 млрд, то чистый продукт составит: 

50 - 20 - 10 = 20 млрд ливров. 
Чистый продукт присваивается в виде ренты земельными соб-

ственниками, которые расходуют ее на продукты фермеров и бесплод-
ного класса (ремесленников и торговцев) в отношении 1/4 и 3/4. Следо-
вательно, земельные собственники потребляют продукты фермеров на 5 
млрд, а продукты бесплодного класса на 15 млрд.  

Помимо продуктов для земельных собственников, бесплодный 
класс производит орудия труда для фермеров (по стоимости это эквива-
лент первоначальных авансов). По условию задачи эта часть продукта 
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бесплодного класса составляет 10 млрд ливров. Тогда общее производ-
ство бесплодного класса составит: 

15 + 10 = 25 млрд ливров. 

11. В теории Адама Смита рынок - это: 
А) совокупность институтов, способствующих установлению есте-

ственных цен; 
Б) механизм «невидимой руки»;  
В) география сбыта произведенных товаров; 

Г) совокупность производителей, объединенных в профессиональ-
ные группы и цеха. 
Комментарий: А. Смиту общество представляется огромной 

мастерской, где одновременно происходит соревнование между различ-
ными видами труда над созданием общего богатства. Это сотрудниче-
ство в обществе осуществляется самопроизвольно, естественным обра-
зом в особой форме - форме разделения труда. Степень разделения 
труда ограничивается размерами рынка, под которым Смит понимает 
географию сбыта произведенных товаров.  

12. Какое из утверждений характеризует взгляды Т. Веблена? 
А) экономическая теория должна быть эволюционной 

наукой; 

Б) экономическая наука должна строится на принципах методоло-
гического индивидуализма;  

В) институты - это «правила игры» в обществе; 
Г) институты следует изучать применительно к условиям экономи-

ческого равновесия. 
Комментарий: Одна из первых работ американского экономи-

ста, родоначальника институционального направления Т. Веблена носит 
название «Почему экономическая наука не является эволюционной дис-
циплиной?» (1898). В этой статье и последующих работах ученый вы-
ступил против основных методологических принципов неоклассической 
теории: статического равновесного подхода, модели рационального 
экономического человека, принципа методологического индивидуализма 
как основы построения социальных теорий. Институты Веблен понимает 
не просто как «правила игры» в обществе (это определение принадле-
жит Д. Норту, представителю нового институционализма), а более ши-
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роко и комплексно, как «жизненную систему общества», «преобладаю-
щую духовную позицию», распространенные представления и стереоти-
пы мышления людей, традиции и обычаи. Веблен выступает за эволю-
ционный подход в построении экономической теории, учитывающий 
изменения институтов и их влияние на хозяйственную жизнь. 

13. В теории Франсуа Кенэ первоначальные авансы фермеров – это 
эквивалент: 

А) постоянного капитала; 
Б) переменного капитала; 
В) основного капитала; 

Г) оборотного капитала. 
Комментарий: В ранней классической политической экономии 

французский экономист Ф. Кенэ, автор «Экономической таблицы» 
(1758) выступает как создатель оригинальной теории капитала. Говоря 
о капитале производительного класса (фермеров), Кенэ различает пер-
воначальные авансы, которые изнашиваются в течение десяти лет, и 
годовые авансы. Первоначальные авансы включают, прежде всего, зем-
ледельческие орудия труда, выступая эквивалентом такого понятия, как 
основной капитал. Эквивалентом годовых авансов является, соответ-
ственно, оборотный капитал. 

14. Если постоянный капитал равен 200 ед., переменный капитал – 
50 ед., прибавочная стоимость – 10 ед., то, согласно теории К. 
Маркса, норма прибавочной стоимости составляет: 

А) 5%; 
Б) 20%; 

В) 25%; 
Г) 50%. 

Комментарий: В теории К. Маркса норма прибавочной стоимо-
сти или степень эксплуатации труда капиталом определяется как отно-
шение прибавочной стоимости к переменному капиталу и выражается в 
процентах. Следовательно, норма прибавочной стоимости составляет:  

10:50*100% = 20%. 

15. На основе теории простого воспроизводства К. Маркса опреде-
лите продукт II-го подразделения экономики, если известно, что 
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постоянный капитал в I-м подразделении составляет 80, в обоих 
подразделениях норма прибавочной стоимости - 100%, в I-м 
подразделении органическое строение капитала - 4:1; во II-м 
подразделении органическое строение капитала – 2:1. 

А) 80; 

Б) 100: 
В) 120; 
Г) 160. 

Комментарий: В теории К. Маркса в условиях простого вос-
производства процесс возобновляется из года в год в неизменных мас-
штабах. Стоимость всего годового продукта, произведенного в каждом 
из двух подразделений, распадается на с + v + m, где с – постоянный 
капитал, v – переменный капитал, m – прибавочная стоимость. 

В процессе реализации одна часть продукта каждого подразде-
ления реализуется в рамках самого подразделения, а другая часть - в 
обмене между подразделениями. При этом главным условием реализа-
ции общественного продукта при простом воспроизводстве является 
равенство:  

c2 = v1 + m1, 
т.е. равенство потребленного постоянного капитала II-го подразделения 
и суммы переменного капитала и прибавочной стоимости I-го подразде-
ления. 

Если постоянный капитал в I-м подразделении с1 равен 80, то 
при условии органического строения капитала 4:1, переменный капитал 
v1 составит 20, прибавочная стоимость m1 также 20, учитывая, что нор-
ма прибавочной стоимости 100%.  

Определим постоянный капитал во II-м подразделении: 
с2 = 20 + 20 = 40. 

Тогда во II-м подразделении с учетом органического строения 
капитала 2:1 переменный капитал v2 составит 20, прибавочная стои-
мость также 20, поскольку норма прибавочной стоимости - 100%.  

В целом продукт II-го подразделения составит: 
40с2 + 20v2 + 20m2 = 80. 
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3.3. Новая институциональная экономическая теория 

В данном разделе приведены примеры тестов по каждой теме 
программы вступительного экзамена по новой институциональной эко-
номической теории.  

Тесты можно разделить на два типа: задания на знание базовых 
определений и основных положений рекомендованного учебника и «ми-
ни-кейсы», в которых описывается ситуация и надо выбрать правильный 
ответ, соответствующий постулатам новой институциональной экономи-
ческой теории. 

В качестве комментариев по первому типу заданий будут приве-
дены ссылки на страницы учебника. 

Роль индивида в принятии решений: принцип методологиче-

ского индивидуализма 

1. В соответствии с принципом методологического индивидуализ-
ма, субъектами действия, способными ставить цели, иметь инте-
ресы являются: 

А) индивиды, фирмы, государство; 
Б) индивиды, группы индивидов, общество; 
В) индивиды; 

Г) семьи, фирмы, государство. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр.14 

2. В соответствии с принципом методологического индивидуализ-
ма: 

А) все экономические агенты, включая фирмы, имеют цели, 
которые могут отличаться от целей, образующих их индивидов; 

Б) единственным субъектом действий, способным ставить 

цели, иметь интересы, является индивид; 

В) в организациях невозможно выделить лиц, принимающих 
решения; 

Г) методология принятия решений индивидами и их группами 
идентична. 

Институциональная экономика: Новая институциональная 
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экономическая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. 
М.: Инфра-М, 2011, стр. 14 

Ограниченность когнитивных способностей человека. Индиви-

дуальные и коллективные решения 

3. Выберите верное утверждение: 
А) действующий индивид при сопоставлении выгод и издержек яв-

но или неявно учитывает свои реальные и потенциальные взаи-
модействия с другими индивидами; 

Б) действующий индивид при сопоставлении выгод и издержек 
косвенно учитывает свои реальные и потенциальные взаимо-
действия с другими индивидами через учет ожидаемых послед-
ствий в форме действий других индивидов, возникающих как 
реакции на действие рассматриваемого индивида; 

В) действующий индивид при сопоставлении выгод и издержек 
непосредственно учитывает свои реальные и потенциальные 
взаимодействия с другими индивидами, когда включат в оценку 
собственного состояния также и оценки состояний других инди-
видов; 

Г) все высказывания верны.  

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 16 

4. Выберите верное утверждение: 
А) возможное действие будет совершено, если связанные с ним 

ожидаемые выгоды превышают ожидаемые издержки; 
Б) понятие выгод и издержек действия субъективно; 
В) как издержки, так и выгоды действия можно разделить на осо-

знаваемые, учитываемые, и неосознаваемые, не учитываемые в 
явном виде при выборе вариантов действий; 

Г) все утверждения верны. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 15-16 
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5. Ограниченная рациональность – это: 
А) намеренная нерациональность поведения экономических аген-

тов; 
Б) ограниченность возможностей экономических агентов 

по переработке информации; 

В) ограниченность возможностей экономических индивидов по 
сбору всей необходимой для принятия решений информации в 
связи с нехваткой материальных ресурсов; 

Г) ограниченность возможностей экономических индивидов по 
сбору всей необходимой для принятия решений информации в 
связи с нехваткой временных ресурсов. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 18 

Правила и институты. Функции институтов 

6. Правила - это:  
А) модели поведения, за нарушение которых налагаются 

санкции; 

Б) нормы, признанные государством в качестве координирующих 
инструментов экономического и социального взаимодействия 
между людьми и группами людей; 

В) критерии, в соответствии с которыми те или иные действия, 
суждения или зависимости признаются правильными или 
ложными («неправильными») в данном обществе на 
определенной ступени его развития; 

Г) набор утверждений, созданный с целью облегчения усвоения 
какого-либо учебного материала, информации, данных о 
состоянии тех или иных объектов или общества и мира в целом. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 31 

7. Выберите наиболее полную общую логическую модель любого 
правила:  

А) гарант, санкция, содержание, формализация, адресат; 



31 

 

Б) адресат, гарант, действие, эвристика, ситуация; 
В) ситуация, адресат, содержание, санкции, гарант; 

Г) ситуация, содержание, адресат, гарант, ожидания. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 31 

8. На собрании дачного кооператива было сформулировано прави-
ло: «неплательщики будут отключены от линии электропереда-
чи в трехдневный срок представителем Правления дачного ко-
оператива». Созданию стимулирующего эффекта данного пра-
вила препятствует недостаточная спецификация: 

А) гаранта; 
Б) санкции; 
В) адресата; 

Г) нет верного ответа. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 31 

9. Выберите верное утверждение: 
А) внутренний механизм принуждения к исполнению характерен 

для всех правил; 
Б) общая логическая модель любого правила состоит из следую-

щих компонентов: ситуация, содержание правила, санкции, га-
рант правила;  

В) механизмом принуждения правил к исполнению назы-

вается совокупность, состоящая из гаранта (или гаран-

тов) и правил действия, регулирующих применение 

санкций к выявленным нарушителям;  

Г) все утверждения верны. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 32 

10. Координационная функция институтов проявляется в том, что: 
А) знание соответствующего правила позволяет его адре-
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сатам намечать и осуществлять взаимовыгодные дей-

ствия; 

Б) все институты, независимо от их содержания, в процессе своего 
функционирования влекут распределительные последствия для 
адресатов и гарантов; 

В) институт мотивирует индивида к действиям, которые непосред-
ственно этим институтом не предполагались; 

Г) институты предписывают ограничивать совершение санкциони-
рованных действий. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 37 

Классификация институтов 

11. Институт является формальным, если (выберите наиболее пол-
ный и правильный ответ): 

А) принуждение адресатов к исполнению является специа-

лизированной деятельностью гаранта, осуществляемой 

только им; 

Б) действия адресатов и гаранта формализованы в письменной 
форме; 

В) принуждение адресатов к исполнению является специализиро-
ванной деятельностью гаранта, являющегося государственным 
служащим; 

Г) индивид является одновременно адресатом и гарантом правила. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 41 

12. Выберите вариант, в котором описывается нарушение нефор-
мального правила поведения в ресторане:  

А) гражданин Иванов разбил витрину ресторана, и проезжавший 
мимо наряд полиции доставил гражданина в отделение; 

Б) гражданин Петров затеял в ресторане драку и был выведен 
охраной ресторана; 
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В) гражданин Сидоров слишком активно танцевал, задевая 

всех окружающих, за что получил много неодобритель-

ных замечаний от других танцующих; 

Г) нет правильного ответа. 
Комментарий: Ключевой характеристикой неформального пра-

вила является то, что в роли гаранта может выступать любой индивид, 
полагающий, что рассматриваемое правило должно выполняться. Это 
условие выполняется только в п. в) Институциональная экономика: Но-
вая институциональная экономическая теория: Учебник /Под. ред. А.А. 
Аузана. 2-е издание. М.: Инфра-М, 2011, стр. 42 

13. Выберите вариант, в котором описывается нарушение формаль-
ного правила поведения в парке:  

А) гражданин Иванов полез купаться в фонтан, был вылов-

лен оттуда охранником и передан наряду полиции; 

Б) гражданин Петров решил покачаться на детской площадке и сло-
мал качели, за что был обруган родителями гулявших на площад-
ке детей; 

В) гражданин Сидоров долго вырезал имя любимой девушки на ска-
мейке, несмотря на то, что все проходящие неодобрительно на 
него смотрели и делали замечания; 

Г) нет правильного ответа. 
Комментарий: Ключевой характеристикой формального пра-

вила является то, что принуждение к исполнению правила является 
специализированного гаранта. Это условие выполняется только в п. а) 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономиче-
ская теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: Инфра-М, 
2011, стр. 41 

Иерархия правил по Д. Норту 

14. Д. Норт в качестве основания для построения иерархии инсти-
тутов выделяет: 

А) издержки изменения институтов; 

Б) выгоды изменения институтов; 
В) содержательно-логическое соотношение институтов; 
Г) жесткость санкций. 
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Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 46. 

15. Выберите верное утверждение: 
А) надконституционные правила определяют иерархию 

ценностей, разделяемых широкими слоями общества; 

Б) конституционные правила непосредственно определяют формы 
организации хозяйственной деятельности, определяя права соб-
ственности; 

В) конституционные и экономические правила могут выделяться 
только на уровне государства; 

Г) экономические правила устанавливают иерархическую структу-
ру власти. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 46. 

16. Выберите верное утверждение: 
А) конституционные правила устанавливают иерархическую струк-

туру власти; 
Б) конституционные правила определяют правила принятия реше-

ний по формированию органов власти; 
В) конституционные правила определяют формы и правила кон-

троля действий государства со стороны общества; 
Г) все утверждения верны.  

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 47. 

17. Правила упрощенного налогообложения малого бизнеса явля-
ются: 

А) конституционными; 
Б) экономическими; 

В) надконституционными; 
Г) контрактными. 
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Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 47. 

Трехуровневая схема О. Уильямсона 

18. Институциональная среда – это: 
А) совокупность основополагающих социальных, полити-

ческих, юридических и экономических правил, опреде-

ляющих рамки человеческого поведения; 

Б) то же, что совокупность надконституцонных правил; 
В) совокупность институциональных соглашений; 
Г) все утверждения верны. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 45. 

19. Институциональные соглашения – это (выберите наиболее пол-
ный и правильный ответ): 

А) соглашения для осуществления только институциональных 
трансакций; 

Б) договоренности между индивидами и их группами, 

определяющие способы кооперации и конкуренции; 

В) законодательно закрепленные соглашения о кооперации между 
индивидами и их группами; 

Г) отдельные компоненты институциональной среды. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 45. 

20. В рамках институциональной среды, как правило, выделяются 
следующие три основные слоя: 

А) надконституционные институты, конституционные ин-

ституты, экономические институты; 

Б) формальные правила, неформальные правила, контракты; 
В) институциональные соглашения, институциональные правила, 

институты; 
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Г) рынки, сети, иерархии. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 45. 

21. Правило занятия места в Совете Директоров крупной компании 
является: 

А) конституционными; 

Б) экономическими; 
В) надконституционными; 
Г) контрактными. 

Комментарий: Правило является конституционным, поскольку 
определяет правила принятия решений по формированию органов вла-
сти. Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: Инфра-
М, 2011, стр. 47. 

Контракты 

22.  Контракт – это (выберите наиболее полный и правильный от-
вет): 

А) соглашение, добровольно заключаемое его сторонами и 

координирующее их действия путем определения вза-

имных прав, обязанностей и механизмов их соблюдения; 

Б) договор, участие сторон в котором закрепляется подписями сто-
рон на бумажном носителе; 

В) документ, подписанный сторонами, не противоречащий дей-
ствующему законодательству; 

Г) формализованное соглашение сторон, координирующее их дей-
ствия в соответствии с действующими формальными правилами.  

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 48. 

23. Каких контрактов не существует? 
А) функционально полных формализованных; 
Б) неполных неформализованных; 



37 

 

В) имплицитных формализованных; 

Г) неполных формализованных. 
Комментарий: Сутью имплицитного контракта являются ожи-

дания, никак не зафиксированные, что противоречит определению 
формализованного контракта, который предполагает четкое изложение 
взаимных обязательств. Институциональная экономика: Новая институ-
циональная экономическая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е 
издание. М.: Инфра-М, 2011, стр. 50. 

24. Классические контракты: 
А) являются полными и полностью специфицируют характеристики 

предмета обмена и условия его осуществления; 
Б) характерны для рынков с уже имеющейся в наличии продукци-

ей; 
В) в качестве одного из механизмов принуждения предполагают 

угрозу разрыва контракта; 
Г) все утверждения верны. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 51. 

25. Одним из механизмов принуждения к исполнению неоклассиче-
ского контракта является: 

А) легкость разрыва отношений с контрагентом; 
Б) высокая специфичность активов; 
В) обращение к внешнему арбитру, хорошо понимающему 

специфику сферы деятельности контрагентов; 

Г) осуществление трансакций внутри фирмы. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 52. 

26. На эффективность стимулирующих контрактов влияет:  
А) зависимость результата работы от усилий конкретного работни-

ка; 
Б) измеримость результатов работы; 
В) склонность работника к риску; 
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Г) все вышеперечисленное. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 96. 

Определение и экономическое значение прав собственности 

27. Права собственности - это: 
А) право пользования, владения и распоряжения имуществом, 

санкционированное соответствующими формальными нормами; 
Б) санкционированные отношения между экономическими 

агентами, касающиеся использования ограниченных ре-

сурсов; 

В) полные права экономического агента на вещь, за исключением 
определенных ограничений, введенных государством; 

Г) физическая принадлежность вещи определенному экономиче-
скому агенту. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 55. 

28. Спецификация прав собственности может осуществляться: 
А) только государством; 
Б) только отдельными индивидами; 
В) как государством, так и спонтанным порядком; 

Г) только формальными правилами. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 62. 

29. Правомочие собственности называется исключительным, если: 
А) субъект в состоянии исключить других индивидов из 

процесса принятия решения по использованию этого 

правомочия; 

Б) оно принадлежит только одному индивиду; 
В) это единственное в мире, уникальное правомочие; 
Г) субъект его ценит очень высоко. 
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Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 60. 

30. Четко специфицированные и защищенные права собственности 
важны для экономического развития, поскольку: 

А) увеличивают горизонт планирования экономических агентов; 
Б) создают стимулы для инвестиций; 
В) способствуют интернализации внешних эффектов; 
Г) все варианты верны. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 60 

Проблема сверхиспользования ресурсов 

31. Выберите верное утверждение: 
А) в режиме государственной собственности объект собственности 

используется в интересах всех (или большинства) членов 
общества; 

Б) ключевым признаком коммунальной собственности является то, 
что принадлежность рабочей силы и иных ресурсов 
осуществляется разными субъектами; 

В) сверхиспользование ресурса может происходить не 

только в режиме свободного доступа, но и в режиме 

коммунальной собственности; 

Г) ключевым признаком частной собственности является то, что 
право собственности принадлежит тому, кто способен 
реализовать его в процессе собственного труда. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 270 

32. Эффект сверхиспользования ресурса связан с тем, что: 
А) трансакционные издержки перераспределения правомочий соб-

ственности относительно данного ресурса низки; 
Б) ресурс не является редким или ограниченным; 
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В) выгоды от использования ресурса присваиваются каж-

дым индивидом непосредственно, а издержки распреде-

ляются между всеми экономическими агентами; 

Г) трансакционные издержки использования ресурса превышают 
производственные. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 64 

Понятие и виды трансакций 

33. Трансакция это: 
А) обмен, отчуждение, присвоение прав собственности и 

свобод, принятых в обществе; 

Б) то же, что и банковский перевод; 
В) обмен товарами в соответствии с формальными правилами; 
Г) определение объекта права, субъекта права, набора правомо-

чий, которыми располагает данный субъект, также механизма, 
обеспечивающего их соблюдение. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 69 

34. В соответствии с подходом Дж. Коммонса: 
А) трансакции сделки, управления и рационирования можно 

представить в виде иерархической структуры; 
Б) команда – это обоюдное ограничение действий контрагентов; 
В) трансакция содержит в неявной форме три момента: 

конфликт, взаимозависимость и порядок; 

Г) трансакционные издержки не могут быть равны нулю. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 70 

35. Согласно новой институциональной экономической теории: 
А) в ходе трансакции управления происходит перераспределение 

богатства, в ходе трансакции сделки происходит производство 
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богатства, в ходе трансакции рационирования происходит наде-
ление богатством; 

Б) в ходе трансакции сделки происходит перераспределе-

ние богатства, в ходе трансакции управления происхо-

дит производство богатства, в ходе трансакции рацио-

нирования происходит наделение богатством; 

В) в ходе трансакции сделки происходит перераспределение богат-
ства, в ходе трансакции рационирования происходит производ-
ство богатства, в ходе трансакции управления происходит наде-
ление богатством; 

Г) в ходе трансакции управления происходит перераспределение 
богатства, в ходе трансакции рационирования происходит про-
изводство богатства, в ходе трансакции сделки происходит 
наделение богатством. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 70-71 

36. У лаборантки Юли суббота - нерабочий день. Заведующий ка-
федрой просит ее прийти в этот день помочь провести кон-
трольную работу и предлагает за это следующий рабочий день 
сделать выходным. Это пример: 

А) трансакции сделки; 

Б) трансакции управления; 
В) трансакции рационирования; 
Г) трансакции переговоров и заключения контракта. 

Комментарий: Несмотря на то, что речь идет об отношениях 
начальник-подчиненный, в вопросе описывается ситуация торга, в кото-
рой стороны имеют симметричное положение. Институциональная эко-
номика: Новая институциональная экономическая теория: Учебник /Под. 
ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: Инфра-М, 2011, стр. 70 

Трансакционные издержки и издержки производства. Виды 

трансакционных издержек 

37. Выберите верное утверждение: 
А) издержки, связанные с изменением физических свойств 



42 

 

блага, являются производственными, а правовых 

свойств - трансакционными; 

Б) развитие технологии не влияет на уровень трансакционных из-
держек; 

В) структура и динамика трансакционных и производственных из-
держек не определяют формы организации хозяйственной дея-
тельности; 

Г) издержки, связанные с изменением правовых свойств блага, яв-
ляются производственными, а физических свойств - трансакци-
онными. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 74 

38. Вы строите дачный дом. Оплата строительных материалов пред-
ставляет собой: 

А) трансакционные издержки поиска информации и выявления 
альтернатив; 

Б) трансакционные издержки переговоров; 
В) трансакционные издержки спецификации и защиты прав соб-

ственности; 
Г) трансформационные издержки. 

Комментарий: трансформационные (производственные) из-
держки связаны с изменением физической субстанции вещи. Но если 
речь идет о трансакции сделки, то к трансформационным издержкам 
следует отнести те, без которых обмен в принципе в большинстве слу-
чаев невозможен. Чтобы приобрести вещь, за нее необходимо отдать 
деньги. Все остальные издержки, связанные с поиском вещи, оценкой 
качества, передачей прав на вещь, относятся к трансакционным. Инсти-
туциональная экономика: Новая институциональная экономическая тео-
рия: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: Инфра-М, 2011, 
стр. 74 

39. Для строительства дома кроме материалов нужны рабочие. У 
строительного рынка стоит много бригад с табличками «строи-
тели». Вы подходите к первому попавшемуся человеку с таб-
личкой и спрашиваете, что конкретно он может построить. Че-
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ловек рассказывает, что он может все, показывает фотографии 
возведенных объектов. Вы нанимаете его бригаду и работа 
начинается. По Вашим наблюдениям рабочие стараются из всех 
сил, однако дом выходит какой-то кривоватый. По всей видимо-
сти, Вы стали жертвой оппортунистического поведения в форме: 

А) скрытых характеристик; 

Б) скрытой информации; 
В) скрытых действий; 
Г) скрытых намерений. 

Комментарий: в вопросе описан одни из видов оппортунисти-
ческого поведения. Вы не проверили, являются ли нанятые Вами рабо-
чие профессионалами. Судя по описанию – нет. Введение в заблужде-
ние относительно качества товаров или услуг носит в новой институци-
ональной экономической теории название оппортунизма в форме со-
крытия характеристик. Институциональная экономика: Новая институ-
циональная экономическая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е 
издание. М.: Инфра-М, 2011, стр. 89 

40. Если составить представление о качестве подержанного авто-
мобиля можно только в процессе его эксплуатации, то автомо-
биль является: 

А) исследуемым благом; 
Б) опытным благом; 
В) доверительным благом; 
Г) благом Уильямсона. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 82 

Подходы к решению проблемы внешних эффектов. Теорема 

Коуза, ее значение 

41. Выберите верное утверждение: 
А) внешние эффекты носят односторонний характер; 
Б) чем четче спецификация прав собственности, тем с меньшей 

вероятностью может быть решена проблема внешних эффектов; 
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В) государство должно препятствовать частным договоренностям 
об обмене правами, для того, чтобы не порождать внешних эф-
фектов; 

Г) не очень удачная спецификация прав собственности 

лучше, чем ее полное отсутствие.  

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 113 

42. Если трансакционные издержки равны нулю и права собствен-
ности четко специфицированы, то: 

А) уровень благосостояние отдельного экономического агента не 
зависит от первоначального распределения прав собственности; 

Б) и первоначальное, и окончательное размещение ресурсов соот-
ветствует критерию парето-оптимальности; 

В) эффект дохода не влияет на распределение благ между эконо-
мическими агентами; 

Г) эффективность окончательного размещения ресурсов не 

зависит от первоначального распределения прав соб-

ственности спецификации прав собственности. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 109-110 

Понятие и виды механизмов координации: рынок, сеть, 

иерархия 

43. Сеть – это: 
А) долгосрочная кооперация автономных участников, взаимодей-

ствие которых определяется механизмом цен; 
Б) долгосрочная кооперация автономных участников, вза-

имодействие которых происходит на основе перегово-

ров; 

В) долгосрочная кооперация неавтономных участников, взаимо-
действие которых происходит на основе переговоров; 

Г) долгосрочная кооперация неавтономных участников, взаимо-
действие которых происходит на основе команд. 
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Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 123 

44. Иерархия – это:  
А) взаимодействие начальника и подчиненного в процессе 

трансакции сделки; 
Б) любое институциональное соглашение; 
В) структура соподчинения индивидов, взаимодействие которых 

происходит посредством команд; 
Г) множество симметричных избирательных обменов. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 138 

Проблемы, возникающие в иерархических структурах 

45. Выберите верное утверждение:  
А) в основе иерархических отношений лежат конституционные 

правила; 
Б) при формировании иерархии экономия трансакционных издер-

жек возникает в результате выделения роли центрального аген-
та; 

В) пресечение оппортунизма центрального агента в отношениях с 
поставщиками и потребителями происходит благодаря наделе-
нию его правом на остаточный доход; 

Г) все утверждения верны.  

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 138, 140. 

46. Проблему отлынивания можно частично решить с помощью: 
А) использования стимулирующих контрактов; 
Б) повышения интенсивности мониторинга; 
В) инвестиций в идеологию, корпоративную культуру; 
Г) все варианты верны. 
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Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 144 

Государство как иерархия. Новая институциональная теория 

государства 

47. Выберите верное утверждение в отношении бандита – гастро-
лера (кочующего бандита): 

А) не имеет стимулов к осуществлению инвестиций в производство 
общественных благ; 

Б) не заинтересован в сохранении у жертвы стимулов и физиче-
ской возможности для осуществления производительной дея-
тельности; 

В) в качестве основного направления инвестиций выбирает техно-
логии перераспределения; 

Г) все утверждения верны. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 212 

48. Общественный договор – это:  
А) подписание политиками формализованного контракта по поводу 

экономических правил; 
Б) обмен ожиданиями по поводу содержания и применения 

конституционных правил; 

В) совокупность надконституционных правил; 
Г) совокупность формальных и неформальных правил, гарантом 

которых является государство. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 216 

Коллективные действия и решение связанных с ними проблем. 

49. По мнению М.Олсона группы, в которых «скорее всего будут се-
рьезные разногласия по поводу того, какова же природа обсуж-
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даемого коллективного блага, каким бы это благо ни было, и ка-
кое его количество приобрести»:  

А) являются социально разнородными; 
Б) будут испытывать проблемы с созданием социальных селектив-

ных стимулов; 
В) будут испытывать проблемы с организацией; 
Г) все вышеперечисленное верно. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 193 

50. Выберите верное утверждение: 
А) избирательные стимулы представляют собой совместно произ-

водимые блага (или антиблага для безбилетников) второго по-
рядка; 

Б) цель производства селективных стимулов в том, чтобы изменить 
матрицу выигрышей членов группы; 

В) издержки предоставления положительных избирательных сти-
мулов увеличиваются прямо пропорционально числу тех, кто 
участвует в коллективных действиях, а издержки предоставле-
ния отрицательных избирательных стимулов растут прямо про-
порционально числу безбилетников;  

Г) все утверждения верны. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 190-192 

Режимы собственности и институциональные изменения 

51. Что не является примером институционального изменения: 
А) изменение ставки налогообложения; 
Б) изменение расписания электричек; 
В) изменение графика работы учебной части; 
Г) изменение схемы ухода от налогов компании Х. 

Комментарий: институциональное изменение – это изменение 
одного из компонентов института. В свою очередь институт – это прави-
ло с внешним механизмом принуждения. Все пункты вопроса, кроме по-
следнего подразумевают, что меняется описание института. В п. г) опи-
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сывается не институт, а некоторый механизм без внешнего контроля. 
Институциональная экономика: Новая институциональная экономиче-
ская теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: Инфра-М, 
2011, стр. 283. 

52. Режим собственности – это: 
А) совокупность формальных и неформальных правил, специфици-

рующих права и обязанности сторон в отношении использова-
ния ресурса; 

Б) совокупность договоренностей, заинтересованных в использо-
вании ресурса индивидов относительно реализации права на 
доход; 

В) совокупность правил, определяющих условия доступа к 

тому или иному ресурсу, порядок выбора вариантов его 

использования и получения дохода от использования; 

Г) совокупность согласованных действий индивидов относительно 
спецификации правомочий на ресурс. 

Институциональная экономика: Новая институциональная экономи-
ческая теория: Учебник /Под. ред. А.А. Аузана. 2-е издание. М.: 
Инфра-М, 2011, стр. 257. 


