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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1 Назначение фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

 

ФОС по учебной дисциплине – совокупность контрольных материалов, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения, а также уровня 

сформированности всех компетенций (или их частей), закрепленных за дисциплиной. ФОС исполь-

зуется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

Задачи ФОС: 

– управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков 

и формированием компетенций, определенных в ФГОС ВО; 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением положи-

тельных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих меро-

приятий; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной дея-

тельности через совершенствование традиционных и внедрение в образовательный процесс универ-

ситета инновационных методов обучения. 

 

2 Структура ФОС и применяемые методы оценки полученных знаний 

 

2.1 Общие сведения о ФОС 

 

ФОС позволяет оценить освоение всех указанных в рабочей программе дескрипторов компе-

тенции, установленных ОПОП. В качестве методов оценивания применяются: наблюдение за рабо-

той, экспресс-опрос, дискуссия, реферат, тестирование. 

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: ФОС для проведения текущего 

контроля, состоящий из устных, письменных заданий, и других контрольно-измерительные мате-

риалов, описывающих показатели, критерии и шкалу оценивания. 
 

Применяемые методы оценки полученных знаний по разделам дисциплины 

Наименование темы 

Текущая аттестация (количество заданий, работ) 

Промежуточная 

аттестация 

Экспресс-опрос 

на практических 

занятиях по теку-
щей теме 

Дискуссия 
Защита 

рефератов 
Тестирование 

Тема 1. Понятие националь-

ной безопасности, её критерии 

и показатели 

+ + + + 

зачет 

Тема 2. Систематизация угроз 

экономической безопасности 
    

Тема 3. Экономическая без-

опасность региона 
+ + + + 

Тема 4. Экономическая без-

опасность отрасли 
+ + + + 

Тема 5. Деятельность государ-

ства по обеспечению экономи-

ческой безопасности 

+ + + + 



2 
 

 + + + + 

 

2.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 

Экспресс-опрос на практических занятиях по текущей теме 

 

Тема 1. Понятие национальной безопасности, её критерии и показатели 
Контрольный вопрос 

1. В чем состоит актуальность рассмотрения проблемы экономической безопасности? 

2. Когда стала рассматриваться проблема экономической безопасности в мире и в нашей стране? 

3. В чем сущность понятия «безопасность» и как она связана с «развитием»? 

4. Что означает «национальная безопасность» и какие понятия она включает?  

5. Что такое национальные интересы и какие виды интересов выделяются? 

6. Каковы объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности? 

7. Охарактеризуйте состав и существенные признаки категории «национальная безопасность». 

8. Каковы задачи в области обеспечения внутренней безопасности России? 

9. Каковы факторы внешней безопасности России? 

10. Каковы основные задачи системы обеспечения национальной безопасности России? 

11. Какие выделяются показатели национальной безопасности? 

12. В чем состоит взаимосвязь национальной и международной безопасности? 

13. Какие группы мероприятий образуют стратегию обеспечения национальной безопасности? 

14. Что такое экономическая безопасность страны как экономической системы? 

15. Каковы элементы внутренней структуры экономической безопасности страны? 

16. Выделить ключевые понятия, образующие сущность экономической безопасности. 

17. Что означает экономическая безопасность как состояние, процесс и система? 

18. Охарактеризовать четыре уровня экономической безопасности. 

19. Охарактеризовать структурные элементы (составляющие) экономической безопасности.  

20. Какие особенности хозяйственной ситуации угрожают экономической безопасности России? 

21. Какова стратегическая цель обеспечения экономической безопасности? 

22. Каковы задачи обеспечения экономической безопасности? 

23. Какие меры образуют механизм обеспечения экономической безопасности?  
 

Тема 2. Систематизация угроз экономической безопасности 
Контрольный вопрос 

1. Что означает опасность и как она классифицируется? 

2. Что означает угроза безопасности и каковы ее классификационные признаки? 

3. Каковы внешние и внутренние угрозы для экономики России? 

4. Как угрозы классифицируются по степени сформированности (вероятности осуществления)? 

5. Как угрозы классифицируются по своему характеру? 

6. Как угрозы классифицируются по сферам и областям деятельности? 

7. Как угрозы классифицируются по последствиям и субъективным оценкам?  

8. Каковы наиболее вероятные угрозы экономической безопасности, на преодоление которых должна быть направ-

лена деятельность федеральных органов государственной власти? 

9. Каковы основные угрозы для России в социальной, экономической, военной и информационной сферах? 

10. Какие существуют виды источников угроз? 

11. Какие факторы определяют основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации? 

12. Что такое критерий, признак, показатель индикатор, параметр, индекс, фактор? 

13. Что показывает критерий экономической безопасности и что включает критериальная оценка безопасности? 

14. Что означают пороговые значения и для чего они применяются? 

15. Какими показателями можно охарактеризовать пороговые уровни снижения безопасности? 

16. Что включается в перечень основных параметров, отвечающих требованиям экономической безопасности? 

17. Какие пороговые значения индикаторов экономической безопасности относятся к производственной сфере? 

18. Какие пороговые значения индикаторов экономической безопасности относятся к уровню жизни населения? 

19. Какие пороговые значения индикаторов экономической безопасности относятся к финансовому состоянию? 

20. Какие выводы можно сделать по результатам изучения основных угроз, критериев и параметров (пороговых зна-

чений) экономической безопасности? 



3 
 

 

Тема 3. Экономическая безопасность региона 
Контрольный вопрос 

1. Региональная составляющая экономической безопасности России 

2. Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов 

3. Дифференциация регионального экономического развития 

4. Методология системного подхода к исследованию региональной экономической системы 

5. Системный анализ при решении проблем управления экономической безопасностью региона 

6. Анализ источников экономической опасности и их влияние на экономическую безопасность региона 

7. Факторы, риски и угрозы экономической безопасности регионов 

8. Количественные методы исследования экономической безопасности территорий в России 

9. Количественные методы исследования экономической безопасности территорий за рубежом 

10. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности территорий 

11. Система индикаторов экономической безопасности государства и региона 

12. Методика диагностики экономической безопасности территорий 

13. Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе 

14. Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной собственности в системе экономической 

безопасности регионов 

15. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасности страны (на примере регио-

нальных банковских систем) 

16. Экономическая безопасность регионов России во внешнеэкономической сфере 

17. Защита национальных интересов России и экономической безопасности регионов в международных экономиче-

ских и финансовых организациях 

18. Механизм обеспечения экономической безопасности регионов 

19. Правовые основы обеспечения экономической безопасности регионов 

20. Концепция государственной региональной политики и стратегии регионального развития 

21. Зарубежный опыт региональной политики 

 

Тема 4. Экономическая безопасность отрасли 
Контрольный вопрос 

1. Сущность и содержание экономической безопасности отрасли. 

2. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики 

3. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения 

4. Устойчивость фондового рынка как фактор обеспечения экономической безопасности 

5. Оценка влияния внутреннего долга на экономическую безопасность страны 

6. Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность страны 

7. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы 

8. Направления обеспечения экономической безопасности отрасли 

9. Количественные параметры экономической безопасности отрасли 

10. Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения экономической безопасности страны 

11. Экономический суверенитет и конкурентоспособность в национальной экономике 

12. Пути повышения экономической безопасности отрасли 

 

Тема 5. Деятельность государства в сфере экономической безопасности 
Контрольный вопрос 

1. Что означает экономическая безопасность России в соответствии с Государственной стратегией экономической 

безопасности? 

2. Что включает Государственная стратегия экономической безопасности? 

3. Какие элементы включает государственная деятельность по обеспечению экономической безопасности страны? 

4. Каковы главные цели и задачи мониторинга экономической безопасности? 

5. Почему в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации существенное внимание уделено 

обеспечению информационной безопасности? 

6. Каковы основные меры по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере эконо-

мики? 

7. Какие уровни в системе государственных органов и ведомств, занятых проблемами экономической безопасности? 

8. Каковы цели и объекты Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, а также 

основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности? 



4 
 

9. Что включает деятельность государства по обеспечению безопасности? 

10. Выделить основные меры обеспечения экономической безопасности страны. 

11. Какое значение имеет государственная региональная экономическая политика и какие задачи она призвана ре-

шать? 

 

Критерии оценивания экспресс-опроса: 

Экспресс-опрос для проведения контроля освоения теоретического материала на практиче-

ском занятии проводится путем устных ответов. Оценивание осуществляется по двухбалльной си-

стеме: «не зачтено» (не удовлетворительно»), «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»).  

«отлично» – студент свободно владеет материалом, приводит примеры, отвечает на дополни-

тельные вопросы; 

«хорошо» – студент свободно владеет материалом, приводит примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы; 

«удовлетворительно» – студент в общих чертах владеет материалом, не может приводить при-

меры, не может ответить на дополнительные вопросы; 

«не удовлетворительно» – студент не владеет материалом, не может приводить примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы. 

Время на прохождение экспресс-опроса – 5 минут, количество попыток прохождения экс-

пресс-опроса – неограниченно. 

 

Дискуссия 

 

Дискуссия представляет собой метод группового обучения, обеспечивающий активное вовле-

чение обучающихся в обмен мнениями, идеями и соображениями в рамках обусловленной про-

блемы. Ее целью является формирование умений и навыков групповой работы и выработки коллек-

тивных конструктивных решений обусловленной проблемы. 

 

Тема 1. Понятие национальной безопасности, её критерии и показатели 
Вопросы для дискуссии 

1. Мониторинг экономической безопасности государства: система индикаторов и их пороговые значения 

2. Повышение экономической и финансовой безопасности России как условие сохранения её национальной без-

опасности в условиях глобализации 

3. Экономическая безопасность в информационной сфере 

4. Внешнеэкономическая безопасность. Сценарии и последствия структурных изменений экспорт и импорта 

 

Тема 2. Систематизация угроз экономической безопасности 
Вопросы для дискуссии 

5. Риски в российской экономике 

6. Криминализация экономических отношений в системе угроз экономической безопасности государства 

7. Подходы к решению проблемы теневой экономики: радикально-либеральный, репрессивный, комплексно-пра-

вовой 

 

Тема 3. Экономическая безопасность региона 
Вопросы для дискуссии 

1. Экономическая глобализация и продовольственная безопасность 

2. Продовольственная безопасность России как системное явление 

3. Факторы и показатели экономической безопасности предприятий (на примере конкретной отрасли) 

 

Тема 4. Экономическая безопасность отрасли 
Вопросы для дискуссии 

4. Предпринимательство и его влияние на теневые процессы в общественном воспроизводстве 

5. Теневое предпринимательство как особая форма экономических отношений в условиях рыночной трансформа-

ции 

6. Институциональные основы теневого предпринимательства в национальной экономике 

7. Организационно-экономические механизмы воспроизводства теневого предпринимательства в национальной 
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экономике 

8. Влияние отраслевых особенностей предприятий на экономическую безопасность 

 

Тема 5. Деятельность государства в сфере экономической безопасности 
Вопросы для дискуссии 

1. Государственная коррупция как социально-экономический феномен институциональной трансформации рос-

сийского общества 

2. Системообразующие факторы и условия формирования коррупционных отношений в национальной экономике 

России 

3. Антикоррупционная политика и контроль теневой экономики как основа экономической безопасности государ-

ства  

 

Критерии оценивания дискуссии: 

Оценка дискуссии определяется степенью вовлеченности обучающегося в процесс обсужде-

ния определенной проблемы, широтой кругозора, глубиной понимания и адекватностью высказы-

ваний по сути обусловленной проблемы. Участие в дискуссии оценивается по четырехбалльной 

шкале: «активное», «умеренное» («зачтено»), «пассивное», «нулевое» («не зачтено»). 

Критерии формирования оценок за дискуссию: 

– «активное участие» – обучающийся участвует в дискуссии, высказывает самостоятельное, 

адекватное мнение по сути проблемы, демонстрирует достаточной широкий кругозор знаний не 

только в соответствующей предметной области, но и в смежных областях; 

– «умеренное» – обучающийся участвует в дискуссии, высказывает адекватное мнение по сути 

проблемы, однако имеет затруднения по использованию знаний в соответствующей предметной об-

ласти; 

– «пассивное» – обучающийся участвует в дискуссии редко только по отдельным вопросам 

предметной области и не может четко сформулировать своем мнение по изучаемому ряду вопросов 

предметной области изучения. 

– «нулевое» – обучающийся не участвует в проводимой дискуссии, или его участие не под-

креплено знаниями изучаемой предметной области.  

Оценке «зачтено» соответствует «активное» и «умеренное» участие, оценке «не зачтено» – 

«пассивное» и «нулевое» участие. 

 

Защита рефератов 

 

Реферирование – это форма научно-исследовательской деятельности обучающихся, в основе 

которой находится самостоятельный поиск и обработка информации по обусловленной проблеме, 

нацеленная на формирование навыков самостоятельной работы студентов. 

 

Тема 1. Понятие национальной безопасности, её критерии и показатели 
Тема реферата 

1. Виды экономической безопасности государства (финансовая, производственная, коммерче-

ская, банковская, информационная, инвестиционная, инновационная, кадровая, продоволь-

ственная, энергетическая, сырьевая, транспортная, научно-техническая – на выбор) 

2. Оценка уровня экономической безопасности страны (на примере…) 

3. Проблемы безопасности в реформировании российской экономики 

4. Экономические интересы России в формировании системы национальной безопасности 

5. Обоснование критериев и показателей различных уровней экономической безопасности (государство, регион, 

отрасль, организация, личность) 

6. Становление современной методологии оценки экономической безопасности социально-экономических систем 

 

Тема 2. Систематизация угроз экономической безопасности 
Тема реферата 

1. Методика диагностики опасностей и угроз экономической безопасности (государства, реги-

она, организации) 

2. Методы оценки уровня теневой экономики (государства, региона) 
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Тема 3. Экономическая безопасность региона 
Тема реферата 

1. Региональные особенности управления экономической безопасностью социально-экономи-

ческих систем 

2. Оценка уровня экономической безопасности региона (на примере…) 

3. Методы расчета уровня экономической безопасности региона 

4. Основные направления обеспечения экономической безопасности региона 

 

Тема 4. Экономическая безопасность отрасли 
Тема реферата 

1. Особенности, состояние и проблемы экономической безопасности предприятий… отрасли 

Республики Крым (на выбор).  

 

Тема 5. Деятельность государства в сфере экономической безопасности 
Тема реферата 

1. Механизм управления процессом обеспечения экономической безопасности страны 

2. Механизм управления экономической безопасностью социально-экономических систем 

3. Зарубежный опыт (США, Франция, Япония, Германия, Великобритания и др. – на выбор) по 

обеспечению экономической безопасности (государства, региона, фирмы, домашнего хозяй-

ства и т.д. – на выбор) 

 

Критерии оценивания рефератов: 

Защита реферата на практическом занятии проводится путем изложения его основных поло-

жений и ответов на вопросы по теме реферата. Оценивание осуществляется по двухбалльной си-

стеме: «не зачтено», «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется в случае информативности, логич-

ности, аргументированности изложения материала. Время на защиту реферата и ответов на вопросы 

– 15 минут. 

 

Тестирование 

 

Тестирование – это форма оперативного, объективного и сплошного измерения знаний обуча-

ющихся, выполняющая не только диагностическую функцию, нацеленную на выявлении уровня 

знаний, умений, навыков студента, но и обучающую и воспитательную функции, что, несомненно, 

повышает прикладную ценность тестирования. Обучающая функция тестирования состоит в моти-

вировании студента к активизации работы по усвоению учебного материала, с одной стороны, а с 

другой стороны, позволяет ему, задействовав резервы памяти, не только вспомнить, но и закрепить 

изучаемый материал. Организационная функция проявляется в периодичности и неизбежности те-

стового контроля, что дисциплинирует и организует работу студентов, помогает выявить и устра-

нить пробелы в знаниях. 

 
Тестовый вопрос Ответы 

Тема 1. Понятие национальной безопасности, её критерии и показатели 

1. Основным средством обеспече-

ния национальной безопасности 

в современных условиях стано-

вятся: 

а) нормативно-правовые методы 

б) экономические методы 

в) военные методы 

г) социальные методы 

2. Категория «безопасность» явля-

ется не абсолютной, а относи-

тельной, так как: 

а) имеет дело только с реальными опасностями и угрозами 

б) является следствием процесса развития общества 

в) свой смысл приобретает только в связи с конкретными объектами 

деятельности 

3. Безопасность – это такое состо-

яние субъекта, при котором: 

 

а) вероятность изменения качеств и параметров внешней среды 

субъекта невелика 

б) вероятность изменения качеств и параметров внешней среды 

субъекта нулевая 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFoG1q4pniR994ZRyX5gvill1www
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHznxmKV3Q2A0ugiAwO8VnxuZMrkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLJ1UiAlhQgXt7l4j7sqrwFXuKgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLJ1UiAlhQgXt7l4j7sqrwFXuKgQ
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в) вероятность изменения качеств и параметров внешней среды 

субъекта задана 

4. Оценка безопасности субъек-

том в сравнении с ее реальным 

уровнем: 

 

а) не сопоставимы 

б) не должна совпадать 

в) должна совпадать 

г) может не совпадать 

5. В соответствии с Посланием 

Президента РФ «О националь-

ной безопасности» 1996 г. наци-

ональная безопасность понима-

ется как: 

а) состояние защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства 

б) состояние защищённости национальных ценностей и националь-

ного образа жизни от внутренних и внешних угроз 

в) состояние защищённости национальных интересов от угроз, обес-

печивающее прогрессивное развитие личности, общества и государ-

ства 

г) состояние защищенности личности, общества и государства, обес-

печивающее устойчивое поступательное развитие страны 

6. Жизненно важные интересы – 

это: 

 

а) принадлежащая стране материальная, интеллектуальная и духов-

ная собственность как основа ее существования и развития 

б) совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечи-

вает прогрессивное развитие личности, общества и государства 

в) исторически принятые обществом формы социального и индиви-

дуального поведения, нарушения которых приводят к негативным 

последствиям и (или) утрате самобытности 

7. Национальные ценности – это: 

 

а) совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечи-

вает прогрессивное развитие личности, общества и государства 

б) исторически принятые обществом формы социального и индиви-

дуального поведения, нарушения которых приводят к негативным 

последствиям и (или) утрате самобытности 

в) принадлежащая стране материальная, интеллектуальная и духов-

ная собственность как основа ее существования и развития 

г) сложная система, в которой происходят процессы взаимодействия 

и противоборства жизненно важных интересов личности, общества, 

государства с угрозами этим интересам 

8. Угроза – это: 

 

а) объективно существующая возможность негативного воздей-

ствия, в результате которого может быть причинен ущерб 

б) условия и факторы, которые обнаруживают враждебные намере-

ния и вредоносные свойства  

в) противодействие или помеха достижению целей национальной 

безопасности 

г) совокупность условий и факторов, создающих опасность жиз-

ненно важным интересам 

9. Система национальной безопас-

ности – это: 

 

а) функциональная система, отражающая процессы взаимодействия 

интересов и угроз 

б) организационная система, призванная решать задачи обеспечения 

национальной безопасности 

в) основная движущая сила развития общества и причина социаль-

ной активности 

г) совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства во всех сферах 

10. Система обеспечения нацио-

нальной безопасности – это: 

 

а) функциональная система, отражающая процессы взаимодействия 

интересов и угроз 

б) организационная система, призванная решать задачи обеспечения 

национальной безопасности 

в) основная движущая сила развития общества и причина социаль-

ной активности 

г) совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства во всех сферах 

11. Национальные интересы Рос-

сии – это: 

 

а) функциональная система, отражающая процессы взаимодействия 

интересов и угроз 
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б) организационная система, призванная решать задачи обеспечения 

национальной безопасности 

в) основная движущая сила развития общества и причина социаль-

ной активности 

г) совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства во всех сферах 

12. Основной движущей силой раз-

вития общества и причиной со-

циальной активности являются: 

а) ценности       б) опасности       в) интересы       г) общество       д) 

личность 

13. Интересы личности состоят: 

 

а) в защите национальных интересов от внутренних и внешних угроз 

б) в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении лич-

ной безопасности 

в) в упрочнении демократии, в создании правового и социального 

государства 

г) в политической и социальной стабильности, в обеспечении закон-

ности и правопорядка 

14. Интересы общества состоят: 

 

а) в достижении и поддержании общественного согласия 

б) в защите национальных интересов от внутренних и внешних угроз 

в) в повышении качества и уровня жизни, в развитии человека и 

гражданина 

г) в политической и социальной стабильности, в обеспечении закон-

ности и правопорядка 

15. Интересы государства состоят: 

 

а) в защите национальных интересов от внутренних и внешних угроз 

б) в повышении качества и уровня жизни, в развитии человека и 

гражданина 

в) в упрочнении демократии, в создании правового и социального 

государства 

г) в незыблемости конституционного строя, суверенитета и террито-

риальной целостности 

16. Объектами национальной без-

опасности в отношении лично-

сти являются: 

 

а) права и свободы 

б) интересы и ценности 

в) государство и общество 

г) организации и объединения граждан 

17. Объектами национальной без-

опасности в отношении обще-

ства являются: 

 

а) права и свободы 

б) государство и общество 

в) материальные и духовные ценности 

г) организации и объединения граждан 

18. Объектами национальной без-

опасности в отношении госу-

дарства являются: 

 

а) материальные и духовные ценности 

б) конституционный строй, суверенитет и территориальная целост-

ность 

в) организации и объединения граждан 

г) права и свободы 

19. Основным субъектом обеспече-

ния национальной безопасно-

сти является: 

а) общество 

б) объединение граждан 

в) государство 

г) гражданин 

20. Самые широкие полномочия в 

области национальной безопас-

ности России имеет: 

 

а) Президент 

б) Правительство 

в) Премьер-министр 

г) Федеральное Собрание 

д) Генеральная прокуратура 

21. К основным задачам системы 

обеспечения национальной без-

опасности России относится: 

 

а) мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической без-

опасности страны 

б) выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз наци-

ональным интересам 

в) разработка комплексных государственных мер по выходу страны 

из зоны опасности 

г) экспертиза решений по финансово-хозяйственным вопросам с по-

зиции экономической безопасности страны 
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22. В Законе РФ «О безопасности» 

указывается, что безопасность 

достигается: 

 

а) за счет экономического роста и улучшения структуры националь-

ного производства 

б) мероприятиями, направленными на полное обеспечение страны за 

счет собственных ресурсов 

в) мерами, адекватными угрозам жизненно важным интересам лич-

ности, общества и государства 

г) на основе протекционизма в отношении национального производ-

ства отдельных товаров 

23. Политическая безопасность 

означает: 

 

а) устойчивость государственного и общественного строя страны от 

опасных воздействий 

б) отказ в поставках товаров и технологий вплоть до полной эконо-

мической блокады 

в) высокую степень самообеспеченности экономики и ее эффектив-

ности 

г) наличие средств «сдерживания» путем устрашения 

24. Военная безопасность достига-

ется: 

 

а) повышением степени самообеспеченности экономики и ее эффек-

тивности 

б) устойчивостью государственного и общественного строя страны 

от опасных воздействий 

в) отказом в поставках товаров и технологий вплоть до полной эко-

номической блокады 

г) наличием средств «сдерживания» путем устрашения 

25. Экономическая безопасность 

страны определяется: 

 

а) наличием средств «сдерживания» путем устрашения 

б) степенью самообеспеченности экономики и ее эффективностью 

в) устойчивостью государственного и общественного строя страны 

от опасных воздействий 

г) возможностями ограничения поставок товаров и технологий 

вплоть до полной экономической блокады 

26. Стратегию обеспечения без-

опасности составляет: 

 

а) перечень мероприятий, направленных на обеспечение страны за 

счет собственных ресурсов 

б) мониторинг факторов угроз экономической безопасности, их вы-

явление и прогнозирование 

в) система мер по достижению целей и защите интересов государ-

ства в сочетании с их ресурсным обеспечением 

г) разработка комплексных государственных программ по выходу 

страны из зоны опасности 

27. Экономическая безопасность – 

это состояние национального 

хозяйства, при котором обеспе-

чивается: 

 

а) постоянный экономический рост и улучшение структуры нацио-

нального производства 

б) поступательное развитие общества, его стабильность и высокая 

обороноспособность 

в) устойчивость государственного и общественного строя страны от 

опасных воздействий 

27. Экономическая безопасность 

государства определяется: 

 

а) состоянием социально-экономических отношений 

б) достижением и поддержанием общественного согласия 

в) политической и социальной стабильностью, законностью и право-

порядком 

г) незыблемостью конституционного строя, суверенитета и террито-

риальной целостности 

28. Экономическая безопасность – 

это: 

 

а) способность промышленности страны оперативно компенсиро-

вать негативные последствия нарушений экономических связей и со-

циально-экономических потрясений 

б) состояние национальной экономики, при котором предотвраща-

ются или своевременно разрешаются противоречия между обще-

ством и средой обитания 

в) совокупность условий и факторов, обеспечивающих независи-

мость, стабильность и устойчивость национальной экономики 

29. Экономическая (хозяйственная) 

независимость как элемент 

а) повышение качества и уровня жизни, экономическое развитие че-

ловека и гражданина 
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национальной безопасности 

означает: 

 

б) достижение эффективности и качества, которые обеспечивает ми-

ровую конкурентоспособность 

в) постоянный экономический рост и улучшение структуры нацио-

нального производства 

30. Стабильность и устойчивость 

национальной экономики как 

элементы национальной без-

опасности предполагают: 

 

а) состояние экономики, при котором не допускается ущерба эконо-

мическому потенциалу страны 

б) способность компенсировать негативные последствия нарушений 

экономических связей 

в) возможность контроля государства за национальными ресурсами 

г) создание надежных условий и гарантий предпринимательской ак-

тивности  

31. Способность к саморазвитию и 

прогрессу как элемент нацио-

нальной безопасности вклю-

чает: 

а) постоянную модернизацию национального производства 

б) создание надежных условий и гарантий предпринимательской ак-

тивности  

в) поступательное развитие общества, его стабильность и высокая 

обороноспособность 

г) достижение эффективности и качества, для обеспечения мировой 

конкурентоспособности 

32. Материальную основу эконо-

мической безопасности состав-

ляют: 

 

а) совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечи-

вает прогресс в развитии 

б) материальная, интеллектуальная и духовная собственность 

страны 

в) развитие производительных сил и высокий уровень жизни граж-

дан 

33. Показатели экономической без-

опасности – это: 

 

а) признаки, на основании которых производятся оценка и сравнение 

альтернатив 

б) наиболее значимые параметры экономической системы, её устой-

чивости и мобильности  

в) качественно-количественные характеристики экономических яв-

лений, объектов и процессов 

г) показатели, которые могут быть использованы для прогнозирова-

ния конъюнктуры рынка 

34. Меры по обеспечению эконо-

мической безопасности – это: 

 

а) мониторинг факторов угроз экономической безопасности, их вы-

явление и прогнозирование 

б) перечень мероприятий, направленных на обеспечение страны за 

счет собственных ресурсов 

в) деятельность государственных органов, направленная на преодо-

ление негативных явлений и процессов в экономике 

35. Под международной экономи-

ческой безопасностью понима-

ется: 

 

а) состояние мировой экономики, при котором обеспечиваются вза-

имовыгодное сотрудничество в решении национальных и глобаль-

ных проблем хозяйствования 

б) возможность государства получать, размещать и использовать за-

рубежные кредиты и инвестиции, а также рассчитываться по ним 

в) нормальное взаимодействие национальной и мировой экономики, 

внутренних и внешних рынков 

36. Экономическая безопасность 

личности обеспечивает: 

 

а) обеспечение законности и правопорядка 

б) соблюдение конституционных прав и обязанностей 

в) сохранение суверенитета и территориальной целостности 

г) создание правового и социального государства 

37. Стратегической целью обеспе-

чения экономической безопас-

ности является: 

 

а) формулирование национальных интересов и целей на основе по-

требностей и ценностей 

б) разработка плана действий и их обеспечение силами и средствами 

обеспечения безопасности 

в) обеспечение развития экономики, при котором обеспечиваются 

приемлемые условия для жизни 

38. Механизм обеспечения эконо-

мической безопасности 

страны – это: 

 

а) организационная система субъектов, призванных решать задачи 

по обеспечению безопасности 

б) система организационно-экономических и правовых мер по 

предотвращению угроз экономике 
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в) реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентирован-

ных секторов экономики 

г) система государственного управления, прогнозирования и страте-

гического планирования угроз 

39. К компенсационным ресурсам, 

которые могут быть использо-

ваны в экстремальных ситуа-

циях, не относятся: 

 

а) дополнительные транспортные возможности для переброски ма-

териальных ресурсов 

б) резервные мощности в энергетических отраслях 

в) запасы потребительских товаров для оказания социальной по-

мощи населению 

г) имущество граждан и общественных организаций 

Тема 2. Систематизация угроз экономической безопасности 

1. К внутренним угрозам эконо-

мической безопасности отно-

сятся: 

 

А) структурные изменения экономики; 

Б) демографические изменения и проблемы занятости; 

В) высокий внешний долг; 

Г) высокий внутренний долг. 

2. Что из нижеперечисленного не 

является способом «утечки» ка-

питалов: 

 

А) челночная торговля; 

Б) «импорт воздуха»; 

В) завышение контрактных цен на импортные товары по сравне-

нию с фактическими ценами; 

Г) завышение контрактных цен на экспортные товары по сравне-

нию с фактическими ценами. 

3. Разрастание какой из сфер рос-

сийской экономики в период 

рыночных реформ носило пара-

зитарно-спекулятивный харак-

тер: 

А) внешнеторговой; 

Б) энергетической; 

В) добывающей; 

Г) кредитно-финансовой. 

4. Попытки зарубежных госу-

дарств любыми средствами 

устранить российских продав-

цов высокотехнологичных то-

варов и современных услуг с 

мировых рынков, это: 

А) нормальная практика ВЭД, применяемая всеми странами; 

Б) внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России; 

В) внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России. 

 

5. Деформация структуры россий-

ской экономики обусловлена: 

А) усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

Б) высокая конкурентоспособность продукции большинства отече-

ственных предприятий; 

В) рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение рас-

ходов госбюджета на его погашение. 

6. К негативным последствиям 

проведения приватизации в 

Российской Федерации отно-

сятся: 

А) рост числа негосударственных предприятий; 

Б) переход контроля над значительной частью отечественных пред-

приятий к иностранцам; 

В) рост товарного предложения. 

7. К угрозам экономической без-

опасности во внешнеэкономи-

ческой сфере относятся: 

А) незаконный вывоз подакцизных товаров; 

Б) долларизация экономики; 

В) рост экспорта. 

8. К внутренним угрозам энерге-

тической безопасности отно-

сятся: 

А) прохождение некоторых российских энергосетей по территории 

соседних стран; 

Б) дефицит капиталовложений; 

В) ослабление негативного воздействия предприятий ТЭК на эколо-

гию и социальную сферу. 

9. Закрепление российских хозяй-

ствующих субъектов на миро-

вых рынках товаров и услуг и 

постепенное усиление их роли 

на этих рынках является: 

А) жизненно важным интересом внешнеэкономической безопасно-

сти; 

Б) потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической без-

опасности; 

В) критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности. 

10. К каналам «утечки» за границу 

сведений о новейших россий-

ских технологиях и результатах 

НИР относятся: 

А) непродуманность публикаций; 

Б) предоставление зарубежными неправительственными организа-

циями грантов перспективным научным коллективам и отдельным 

ученым; 
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В) контроль со стороны зарубежных ФПГ над научно-производ-

ственной базой многих российских предприятий; 

Г) все вышеперечисленное. 

11. Согласно Концепции нацио-

нальной безопасности РФ, ос-

новной причиной возникнове-

ния угроз национальной без-

опасности России является кри-

зисное состояние в этой сфере: 

А) военной; 

Б) экономической; 

В) энергетической; 

Г) экологической. 

12. К внутренним факторам, пред-

ставляющим угрозу экономиче-

ской безопасности, относятся: 

А) сырьевая ориентация экспорта; 

Б) низкая конкурентоспособность экономики; 

В) усиление импортной зависимости; 

Г) усиление зависимости от внешних инвестиций. 

13. Раскрытие сущности понятия 

«экономическая безопасность» 

связано: 

А) с пониманием угрозы безопасности; 

Б) с пониманием угрозы безопасности, исходящей от источников 

опасности; 

В) с пониманием источников опасности. 

14. По размеру и масштабам воз-

можных негативных послед-

ствий опасности могут быть: 

А) международные, национальные, локальные; 

Б) глобальные, региональные, частные; 

В) международные, национальные, локальные и частные. 

15. Усиление и активизация разве-

дывательной деятельности ино-

странных государственных и 

межгосударственных специаль-

ных служб в экономической 

сфере являются проявлением: 

А) внешней угрозы; 

Б) внутренней угрозы; 

В) скрытой угрозы. 

 

16. Конкретная и непосредственная 

форма опасности или совокуп-

ность негативных факторов или 

условий – это…: 

А) опасность; 

Б) безопасность; 

В) угроза; 

Г) риск. 

17. Угрозы экономической без-

опасности по характеру дей-

ствия бывают: 

 

А) нарочные; 

Б) контролированные; 

В) критические; 

Г) антропогенные. 

18. Угрозы экономической без-

опасности по степени реализа-

ции бывают: 

 

А) реализованные; 

Б) нарочные; 

В) природные; 

Г) не нарочные. 

19. Индекс прироста населения 

страны должен быть: 

 

А) меньше единицы; 

Б) равен нулю; 

В) больше нуля; 

Г) равен нулю. 

20. Средний возраст населения в 

стране должен быть: 

 

А) ниже среднемирового показателя; 

Б) равняться среднемировому показателю; 

В) отрицательным; 

Г) выше среднемирового показателя. 

21. Соотношение больных к здоро-

вым людям стране не должно: 

 

А) превышать 5 % населения; 

Б) превышать 4 % населения; 

В) превышать 10 % населения; 

Г) превышать 11 % населения. 

22. Соотношение валового долга 

государства к валовому внут-

реннему продукту должно со-

ставлять: 

 

А) более 25 %; 

Б) не более 25 %; 

В) более 20 %; 

Б) не более 16 %. 

23. Соотношение объемов инве-

стиций к стоимости основных 

производственных фондов: 

А) не ниже 30 %; 

Б) не ниже 40 %; 

В) не ниже 50 %; 
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Г) не выше 60 %. 

Тема 3. Экономическая безопасность региона 

1. Уровень жизни в регионе опре-

деляется как: 

а) отношение числа безработных к числу занятых в производстве; 

б) расходы на душу населения; 

в) доход на душу населения; 

г) соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного 

минимума. 

2. Способ определения уровня 

экономического развития реги-

она: 

а) ВРП на душу населения; 

б) ВРП на одного занятого; 

в) ВРП на прожиточный минимум; 

г) доля оплаты труда в ВРП. 

3. Территориальное разделение 

труда обусловлено … особенно-

стями регионов: 

а) природными и экономическими; 

б) экономическими и социальными; 

в) социальными и национально-историческими; 

г) природными, экономическими, социальными и национально-ис-

торическими. 

4. Степень открытости экономики 

региона – это отношение: 

а) величины объема ввоза продукции к объему производства этой 

продукции в регионе; 

б) величины ВРП, произведенного в регионе к объему внешнеэконо-

мического товарообмена; 

в) объема межрегионального и внешнеэкономического товарооб-

мена к величине ВРП, произведенного в регионе; 

г) величины объема вывоза продукции к объему производства этой 

продукции в регионе. 

5. Метод, используемый для ис-

следований в региональной эко-

номике: 

а) графический; 

б) балансовый; 

в) диалектический; 

г) абстрактный. 

6. Метод анализа экономического 

развития региона, предусматри-

вающий подробное изучение 

отдельных процессов, которые 

достаточно типичны для рас-

сматриваемой совокупности ре-

гионов – это: 

а) системный анализ; 

б) монографический метод; 

в) метод систематизации; 

г) картографический метод. 

 

7. Коэффициент межрайонной 

специализации представляет 

собой отношение: 

а) удельного веса данной отрасли региона в соответствующей от-

расли хозяйства страны к удельному весу населения региона в насе-

лении страны; 

б) объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее 

потребления в данном регионе; 

в) удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции от-

расли страны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве 

страны; 

г) объема вывозимой продукции отрасли региона к объему ее произ-

водства в регионе. 

8. К принципам образования реги-

онов относится: 

а) воспроизводственный; 

б) административный; 

в) национальной раздробленности; 

г) политической независимости. 

9. Особая необходимость изуче-

ния региональной экономики в 

России проистекает вследствие: 

а) большой территории России; 

б) множества административно-территориальных образований; 

в) сложившегося политического строя; 

г) распада СССР. 

10. Под сложившейся специализа-

цией региона понимают: 

а) концентрацию на территории региона конкретных видов произ-

водства, удовлетворяющих не только собственные потребности, но 

и потребности других регионов; 

б) концентрацию на территории региона конкретных видов произ-

водства; 
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в) преимущественное развитие в регионе крупномасштабных отрас-

лей производства; 

г) преимущественное развитие в регионе отраслей производства, 

наиболее эффективно использующих местный ресурсный потенциал 

в интересах всей национальной экономики. 

11. При анализе степени комплекс-

ности хозяйства региона оцени-

вается: 

а) соотношение темпов и уровней социального и производственного 

развития; 

б) сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов; 

в) национальный состав населения; 

г) природно-климатические условия. 

12. Коэффициент товарности реги-

онального производства – это 

отношение величины объема 

ввоза продукции к объему: 

а) производства этой продукции в регионе; 

б) ввоза продукции; 

в) межрегионального и внешнеэкономического товарообмена. 

13. Под эффективной специализа-

цией региона понимают: 

а) концентрацию на территории региона конкретных видов произ-

водства, удовлетворяющих не только собственные потребности в 

продукции, но и потребности других регионов; 

б) концентрацию на территории региона конкретных видов произ-

водства; 

в) преимущественное развитие в регионе крупномасштабных отрас-

лей производства; 

г) преимущественное развитие в регионе крупномасштабных отрас-

лей производства, наиболее эффективно использующих местный по-

тенциал в интересах всей национальной экономики. 

14. Уровень производительности 

труда в регионе определяется 

как: 

а) отношение общей численности числа населения к числу занятых 

в производстве; 

б) ВРП на одного занятого; 

в) ВРП на одного безработного; 

г) ВРП на душу населения. 

15. В «регионах-донорах» на од-

ного человека приходится в 

среднем: 

а) 1,5 прожиточных минимума; 

б) 2 прожиточных минимума; 

в) 3 прожиточных минимума; 

г) 5 прожиточных минимумов. 

16. Промежуточное потребление 

представляет собой: 

а) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и услуг, 

потребленных в течение данного периода с целью производства дру-

гих товаров или услуг; 

б) часть валовой добавленной стоимости, которая остается у произ-

водителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и упла-

той налогов на производство и импорт; 

в) разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг и сто-

имостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе про-

изводства; 

г) стоимость товаров и услуг, произведенных экономическими еди-

ницами-резидентами за рассматриваемый период. 

17. Конкурентоспособность реги-

она – это: 

а) готовность отвечать на вызовы глобальной среды и к поиску, за-

щите локальных конкурентных преимуществ; 

б) возможность участия региона в конкурентных отношениях между 

регионами; 

в) совокупность отношений между регионами по поводу ресурсов и 

потребителей в условиях их конкурентного взаимодействия; 

г) наличие у региона развитой системы производительных сил, 

включающей в себя все природные богатства. 

18. Депрессивность региона оцени-

вается: 

а) по сравнению с другими регионами; 

б) по сравнению со своим собственным прежним состоянием; 

в) по сравнению эталонным показателем; 

г) по сравнению с другими территориями. 

19. Проблемные регионы с точки 

зрения региональной эконо-

мики – это территория, которая 

а) распределить бюджетные средства; 

б) решать политические проблемы; 

в) реализовать свой экономический потенциал; 
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самостоятельно не в состоянии: г) решить свои социальные проблемы. 

20. В регионах относительного бла-

гополучия на одного человека 

приходится в среднем: 

а) 1,5 прожиточных минимума; 

б) 2 прожиточных минимума; 

в) 3 прожиточных минимума; 

г) 5 прожиточных минимумов. 

21. Валовой региональный продукт 

представляет собой: 

а) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и услуг, 

потребленных в течение данного периода с целью производства дру-

гих товаров или услуг; 

б) часть валовой добавленной стоимости, которая остается у произ-

водителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и упла-

той налогов на производство и импорт; 

в) разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг и сто-

имостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе про-

изводства; 

г) стоимость товаров и услуг, произведенных в регионе экономиче-

скими единицами-резидентами за рассматриваемый период. 

22. При расчете производственным 

методом ВРП исчисляется как: 

а) стоимость всех производственных единиц-резидентов, сгруппиро-

ванных по отраслям или секторам; 

б) сумма конечного потребления товаров и услуг, валового накопле-

ние и сальдо экспорта и импорта товаров и услуг; 

в) сумма первичных доходов, выплаченных производственными 

единицами-резидентами; 

г) сумма валовой добавленной стоимости всех производственных 

единиц-резидентов, сгруппированных по отраслям или секторам. 

23. На конкурентные позиции реги-

она могут влиять: 

а) эффективность существующих схем товародвижения; 

б) природные условия; 

в) численность населения; 

г) наличие развитой материальной и рыночной инфраструктуры. 

24. Основные качественные при-

знаки проблемных регионов: 

а) недостаток у региона собственных финансовых ресурсов для ре-

шения проблем; 

б) особая кризисность проявления какой-либо крупной проблемы; 

в) особые природно-климатические условия; 

г) особые национальные интересы. 

25. 29. К движущим силам регио-

нальной конкуренции можно 

отнести: 

а) изменения в законодательстве и государственной политике; 

б) маркетинговые инновации; 

в) естественный прирост населения региона 

г) доверие населения региональным лидерам. 

26. Депрессивные регионы харак-

теризуются тем, что в среднем 

на одного человека приходится 

менее: 

а) 1,5 прожиточных минимума; 

б) 2 прожиточных минимума; 

в) 3 прожиточных минимума; 

г) 3,5 прожиточных минимума. 

27. При расчете методом конечного 

использования ВРП исчисля-

ется как: 

а) стоимость всех производственных единиц-резидентов, сгруппиро-

ванных по отраслям или секторам; 

б) сумма конечного потребления товаров и услуг, валового накопле-

ние и сальдо экспорта и импорта товаров и услуг; 

в) сумма первичных доходов, выплаченных производственными 

единицами-резидентами; 

г) сумма валовой добавленной стоимости всех производственных 

единиц-резидентов, сгруппированных по отраслям или секторам. 

28. При расчете распределитель-

ным методом ВРП исчисляется 

как: 

а) стоимость всех производственных единиц-резидентов, сгруппиро-

ванных по отраслям или секторам 

б) сумма конечного потребления товаров и услуг, валового накопле-

ние и сальдо экспорта и импорта товаров и услуг 

в) сумма первичных доходов, выплаченных производственными 

единицами-резидентами 

г) сумма валовой добавленной стоимости всех производственных 

единиц-резидентов, сгруппированных по отраслям или секторам 

29. Характерные черты депрессив-

ных регионов: 

а) минимальное использование внутренних ресурсов региона; 

б) низкий уровень жизни населения; 
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в) четкое разделение полномочий между центральной и местной вла-

стями; 

г) максимальное использование внутренних ресурсов региона. 

30. Межрегиональная горизонталь-

ная конкуренция – это конку-

ренция между: 

а) регионами одного ранга за доступ к ресурсам и привлечение мо-

бильных ресурсов; 

б) отдельными отраслями регионов за большую долю перераспреде-

ляемых ресурсов; 

в) разными уровнями власти за большую долю независимости и пе-

рераспределяемых ресурсов; 

г) отдельными партиями за объем властных полномочий. 

31. Межрегиональная вертикальная 

конкуренция – это конкуренция 

между: 

а) регионами одного ранга за доступ к ресурсам и привлечение мо-

бильных ресурсов 

б) отдельными отраслями регионов за большую долю перераспреде-

ляемых ресурсов 

в) разными уровнями власти за большую долю независимости и пе-

рераспределяемых ресурсов 

г) отдельными партиями за объем властных полномочий 

32. Стратегическая группа – это: а) совокупность конкурирующих регионов, объединенных применя-

емыми технологиями и уровнем производства; 

б) совокупность конкурирующих регионов с разными отраслевыми 

конкурентными стратегиями; 

в) совокупность конкурирующих регионов с примерно одинаковыми 

отраслевыми конкурентными стратегиями; 

г) совокупность неконкурирующих регионов. 

33. Ключевым фактором успеха в 

конкурентной борьбе региона 

может быть: 

а) безопасность региона; 

б) зрелость политической власти; 

в) экономико-географическое положение региона; 

г) отсутствие сильных регионов-конкурентов. 

34. Валовая прибыль и валовые 

смешанные доходы представ-

ляют собой: 

а) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и услуг, 

потребленных в течение данного периода с целью производства дру-

гих товаров или услуг; 

б) часть валовой добавленной стоимости, которая остается у произ-

водителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и упла-

той налогов на производство и импорт; 

в) разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг и сто-

имостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе про-

изводства; 

г) стоимость товаров и услуг, произведенных экономическими еди-

ницами-резидентами за рассматриваемый период. 

35. Валовая добавленная стоимость 

представляет собой: 

а) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и услуг, 

потребленных в течение данного периода с целью производства дру-

гих товаров или услуг; 

б) часть валовой добавленной стоимости, которая остается у произ-

водителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и упла-

той налогов на производство и импорт; 

в) разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг и сто-

имостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе про-

изводства; 

г) стоимость товаров и услуг, произведенных экономическими еди-

ницами-резидентами за рассматриваемый период. 

36. Типы рыночной инфраструк-

туры по пространственному 

признаку: 

а) международная, национальная, межрегиональная, региональная; 

б) национальная, межрегиональная, региональная, городская; 

в) межрегиональная, региональная, городская, районная; 

г) международная, национальная, межрегиональная, региональная, 

городская, районная. 

37. Экономический потенциал ры-

ночной инфраструктуры реги-

она включает: 

а) промышленные предприятия; 

б) производственные комплексы; 

в) тарно-контейнерное хозяйство; 

г) торговые площади и оборудование. 
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38. Бюджетный федерализм – такое 

устройство бюджетной системы 

страны, при котором каждый 

уровень государственной вла-

сти: 

а) располагает собственным бюджетом; 

б) действует в пределах закрепленных за ним бюджетных полномо-

чий; 

в) осуществляет финансирование неэффективных, но необходимых 

мероприятий по развитию экономики региона. 

39. Региональные налоги вклю-

чают: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) транспортный налог; 

в) налог на прибыль; 

г) акциз на спирт и ликероводочные изделия. 

40. Региональное прогнозирование: а) является составной частью индикативного планирования; 

б) существует только в централизованной экономике; 

в) предшествует регионального целевому программированию; 

г) осуществляется только по заказу региональных властей. 

41. Региональный рынок труда – 

это: 

а) часть ВРП в виде товаров и услуг, которая покупается или приоб-

ретается населением региона для личного потребления; 

б) часть ВРП в виде орудий и предметов труда, которая потребляется 

во всех отраслях хозяйства и используется в процессе производства 

товаров и услуг; 

в) сфера товарно-денежных отношений по поводу купли-продажи и 

использования земли и других естественных угодий; 

г) пространство, где цена и количество труда определяются взаимо-

действием спроса со стороны предприятий и предложения со сто-

роны временно незанятых людей. 

42. Основные показатели оценки 

конкурентной среды региональ-

ного рынка – это: 

а) индекс концентрации рынка; 

б) емкость рынка; 

в) коэффициент межрайонной товарности; 

г) кривая Лоренца. 

43. Основные функции бюджетной 

системы региона: 

а) создание условий повышения уровня и качества жизни населения 

региона; 

б) снижение активности иностранных компаний в регионе; 

в) выравнивание условий предпринимательства. 

44. Гармоничный характер регио-

нального развития – это такой 

тип развития, при котором: 

а) разрыв в уровне региональных показателей сокращается; 

б) соотношение в уровне региональных показателей в течение пери-

ода остается неизменным; 

в) регионы, имеющие относительное преимущество, в дальнейшем 

его наращивают, а регионы, имеющие относительное отставание, его 

усугубляют; 

г) регионы, имеющие относительное преимущество, в дальнейшем 

отстают, а регионы, имеющие относительное отставание, ускоря-

ются. 

45. «Региональный полюс роста» – 

это набор: 

а) развивающихся отраслей; 

б) развивающихся отраслей, размещенных на определенной терри-

тории; 

в) развивающихся отраслей, способных вызывать активизацию эко-

номической деятельности; 

г) развивающихся отраслей, размещенных на определенной террито-

рии и способных вызывать активизацию экономической деятельно-

сти в регионе. 

46. Нейтральный характер регио-

нального развития – это тип ре-

гионального развития, при ко-

тором: 

а) разрыв в уровне региональных показателей сокращается; 

б) соотношение в уровне региональных показателей в течение пери-

ода остается неизменным; 

в) регионы, имеющие относительное преимущество, в дальнейшем 

его наращивают, а регионы, имеющие относительное отставание, его 

усугубляют; 

г) регионы, имеющие относительное преимущество, в дальнейшем 

отстают, а регионы, имеющие относительное отставание, ускоря-

ются. 

47. Асимметричный характер реги-

онального развития – это тип 

а) разрыв в уровне региональных показателей сокращается; 
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регионального развития, при 

котором: 

б) соотношение в уровне региональных показателей в течение пери-

ода остается неизменным; 

в) регионы, имеющие относительное преимущество, в дальнейшем 

его наращивают, а регионы, имеющие относительное отставание, его 

усугубляют; 

г) регионы, имеющие относительное преимущество, в дальнейшем 

отстают, а регионы, имеющие относительное отставание, ускоря-

ются. 

48. Статус «территории, нуждаю-

щейся в поддержке» предостав-

ляется тем районам и городам, у 

которых: 

а) душевой доход в прогнозируемом году в расчете на одного жителя 

меньше среднедушевого бюджетного дохода по региону в целом; 

б) расход в прогнозируемом году в расчете на одного жителя больше 

среднедушевого расхода по региону в целом; 

в) душевой доход в прогнозируемом году в расчете на одного жителя 

больше среднедушевого расхода по региону в целом; 

г) расход в прогнозируемом году в расчете на одного жителя меньше 

среднедушевого расхода по региону в целом. 

49. Региональный рынок средств 

производства – это: 

а) часть ВРП в виде товаров и услуг, которая покупается или приоб-

ретается населением региона для личного потребления; 

б) часть ВРП в виде орудий и предметов труда, которая потребляется 

во всех отраслях хозяйства и используется в процессе производства 

товаров и услуг; 

в) сфера товарно-денежных отношений по поводу купли-продажи и 

использования земли и других естественных угодий; 

г) пространство, где цена и количество труда определяются взаимо-

действием спроса со стороны предприятий и предложения со сто-

роны временно незанятых людей. 

50. Потребительский рынок реги-

она – это: 

а) часть ВРП в виде товаров и услуг, которая покупается или приоб-

ретается населением региона для личного потребления; 

б) часть ВРП в виде орудий и предметов труда, которая потребляется 

во всех отраслях хозяйства и используется в процессе производства 

товаров и услуг; 

в) сфера товарно-денежных отношений по поводу купли-продажи и 

использования земли и других естественных угодий; 

г) пространство, где цена и количество труда определяются взаимо-

действием спроса со стороны предприятий и предложения со сто-

роны временно незанятых людей. 

51. Региональный рынок недвижи-

мости – это: 

а) часть ВРП в виде товаров и услуг, которая покупается или приоб-

ретается населением региона для личного потребления 

б) часть ВРП в виде орудий и предметов труда, которая потребляется 

во всех отраслей хозяйства и используется в процессе производства 

товаров и услуг 

в) сфера товарно-денежных отношений по поводу купли-продажи и 

использования земли и других естественных угодий 

г) пространство, где цена и количество труда определяются взаимо-

действием спроса со стороны предприятий и предложения со сто-

роны временно незанятых людей 

52. Способы выравнивания бюд-

жетных доходов и расходов по 

регионам: 

а) трансферты; 

б) субвенции; 

в) дотации; 

г) ссуды; 

д) субсидии; 

е) займы. 

53. Рост числа специальных эконо-

мических зон на территории 

страны приводит: 

а) к значительному улучшению уровня жизни в стране; 

б) к выравниванию региональной дифференциации и преодолению 

очагов кризиса; 

в) нарушению условий свободного рыночного развития и конкурен-

ции регионов; 

г) значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет; 

д) повышению политического и экономического статуса страны на 
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мировой арене. 

54. Факторы, влияющие на конку-

рентную среду региональных 

рынков: 

а) число продавцов; 

б) возможности введения на рынок новых товаров и услуг; 

в) легальность рынка; 

г) национальный состав территории. 

55. Классификация региональных 

рынков по воспроизводствен-

ному признаку: 

а) нелегальные рынки; 

б) рынки, обеспечивающие потребности населения региона; 

в) рынки, обеспечивающие движение материально-вещественных 

потоков; 

г) легальные рынки. 

56. Под региональной политикой 

понимается система целей и за-

дач органов власти по управле-

нию … развитием регионов 

страны, а также механизм его 

реализации: 

а) политическим, идеологическим и классовым; 

б) экономическим и территориальным; 

в) социальным и психологическим; 

г) политическим, экономическим и социальным. 

57. Основные критерии, характери-

зующие интересы региона в об-

ласти безопасности: 

а) способность экономики функционировать в условиях режима рас-

ширенного воспроизводства; 

б) границы критической зависимости экономики от импорта важней-

ших видов продукции, производство которых на необходимом 

уровне может быть организовано в стране; 

в) совместимость данного параметра с действующей в стране систе-

мой учета, статистики и прогнозирования; 

г) выделение приоритетов и траекторий социально-экономического 

развития региона; 

д) сохранение экономического единства в регионе; 

е) выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кри-

зисной ситуации; 

ж) обеспечение необходимого уровня государственного регулирова-

ния экономических процессов; 

з) развитие и укрепление горизонтальных связей в стране 

58. Принцип системности экономи-

ческой безопасности региона – 

это: 

а) необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения; 

б) выявление и реализация, доступных мер по недопущению возник-

новения пороговых ситуаций; 

в) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей. 

59. Принципиальные требования 

системы параметров экономи-

ческой безопасности регионов: 

а) достаточная степень конкретности и определенности; 

б) возможность осуществлять мониторинг и прогнозирование фак-

торов, влияющих на уровень угроз безопасности региона; 

в) устойчивость финансовой системы, поддержание научного и ин-

новационного потенциала; 

г) обеспечение необходимого уровня государственного регулирова-

ния экономических процессов; 

д) совместимость данного параметра с действующей в стране систе-

мой учета, статистики и прогнозирования; 

е) сохранение экономического единства регионов; 

ж) способность экономики функционировать в условиях режима 

расширенного воспроизводства; 

з) возможность использования данного параметра в федеральных ор-

ганах исполнительной власти и органах власти субъектов Федера-

ции; 

и) госконтроль над стратегическими ресурсами. 

60. Принципы региональной си-

стемы мониторинга экономиче-

ской безопасности: 

а) обеспечение однократности ввода информации в точках ее воз-

никновения, коллективного и многократного ее использования; 

б) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей; 

в) минимизация дублирования функциональных задач обработки ин-

формации; 

г) необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения; 

д) унификация и стандартизация задач и подсистем функциональ-

ных блоков; 
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е) выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кри-

зисной ситуации; 

ж) выявление и реализация доступных мер по недопущению возник-

новения пороговых ситуаций; 

з) организация информационного обеспечения и взаимодействия на 

основе формирования единой системы информационных ресурсов. 

61. Экономическая безопасность 

региона – это: 

а) характеристика национального хозяйственного комплекса и его 

составных частей с точки зрения его способности к прогрессирую-

щему развитию по пути устойчивого роста благосостояния всех 

слоев населения; 

б) компонент национальной безопасности, включающий безопас-

ность личности, общества, государства; 

в) совокупность условий и факторов, характеризующих текущее со-

стояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность 

ее развития. 

62. Смягчение воздействия стихий-

ных рыночных сил и незначи-

тельное корректирование раз-

вития территорий путем ускоре-

ния естественных процессов 

благодаря стимулированию ми-

граций рабочей силы и инвести-

ций предложили: 

а) интервенционалисты; 

б) радикальные преобразователи; 

в) адаптеры. 

63. Региональная политика госу-

дарства – это: 

а) ядро государственного регулирования регионального экономиче-

ского развития; 

б) специализированная часть общерегиональной политики; 

в) сфера деятельности по управлению экономическим, социальным 

и политическим развитием страны в пространственно-региональном 

аспекте. 

64. Первый плановый документ со-

ветского правительства, содер-

жащий развернутый региональ-

ный раздел – это: 

а) план ГОЭЛРО; 

б) план 1-й пятилетки; 

в) генеральная схема размещения производительных сил; 

г) генеральная схема расселения. 

65. Принцип равных возможностей 

промышленной политики реги-

она – это: 

а) обеспечение консенсуса между экономическими агентами и поли-

тическими силами по вопросу о целях, направлениях и методах осу-

ществления промышленной политики; 

б) учет ресурсных и политических возможностях, сосредоточенных 

за пределами национальной экономической системы; 

в) динамически видоизменяющиеся на различных этапах индустри-

ального развития параметры и инструменты их регулирования. 

66. Управление развитием социаль-

ной сферы региона – это: 

а) система мероприятий по оптимизации социального развития, по 

созданию социально-экономических, правовых и организационных 

условий, способствующих свободному и всестороннему развитию 

каждого человека; 

б) деятельность государства, общественных организаций и благотво-

рительных фондов, направленная на удовлетворение потребностей 

населения и реализуемая через социальную сферу; 

в) стратегия и идеология развития социальной сферы. 

67. Цель региональной экономиче-

ской политики – это: 

а) оживление производства в депрессивных регионах; 

б) компромисс между экономической эффективностью и социальной 

справедливостью; 

в) создание полюсов роста и зон эффективного предприниматель-

ства. 

Тема 4. Экономическая безопасность отрасли 

1. Коэффициент уровня развития 

отрасли в регионе представляет 

собой отношение: 

а) удельного веса данной отрасли региона в соответствующей от-

расли хозяйства страны к удельному весу населения региона в насе-

лении страны; 

б) объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее 

потребления в данном регионе; 
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в) удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции от-

расли страны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве 

страны; 

г) объема вывозимой продукции отрасли региона к объему ее произ-

водства в регионе. 

2. Коэффициент душевого произ-

водства представляет собой от-

ношение: 

а) удельного веса данной отрасли региона в соответствующей от-

расли хозяйства страны к удельному весу населения региона в насе-

лении страны; 

б) объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее 

потребления в данном регионе; 

в) удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции от-

расли страны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве 

страны; 

г) объема вывозимой продукции отрасли региона к объему ее произ-

водства в регионе. 

3. Коэффициент локализации от-

расли на территории региона 

показывает степень: 

а) рассредоточения данной отрасли в данном регионе; 

б) сконцентрированности данной отрасли в данном регионе; 

в) сбалансированности отрасли в данном регионе; 

г) укомплектованности отрасли в данном регионе. 

4. Индекс уровня специализации 

представляет собой отношение: 

а) удельного веса данной отрасли региона в соответствующей от-

расли хозяйства страны к удельному весу населения региона в насе-

лении страны; 

б) объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее 

потребления в данном регионе; 

в) удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции от-

расли страны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве 

страны; 

г) объема вывозимой продукции отрасли региона к объему ее произ-

водства в регионе. 

5. Индекс Лернера определяется 

как: 

а) доля от общей численности занятых, приходящаяся на несколько 

крупных фирм, ранжированных в соответствии с их долей рынка; 

б) доля от физического объема выпуска продукции, приходящаяся 

на несколько крупных фирм, ранжированных в соответствии с их до-

лей рынка; 

в) объем продаж исследуемой продукции всеми производителями и 

продавцами на региональном рынке за определенный промежуток 

времени; 

г) отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффектив-

ным размещением ресурсов в условиях монополии. 

6. Барьеры эндогенного характера 

– это: 

а) ограниченная емкость регионального рынка; 

б) затраты на продвижение продукции на рынок; 

в) неравенство стартовых условиях на рынке; 

г) лицензии, патенты, авторские права. 

7. Барьеры экзогенного характера 

– это: 

а) ограниченная емкость регионального рынка; 

б) затраты на продвижение продукции на рынок; 

в) неравенство стартовых условиях на рынке; 

г) лицензии, патенты, авторские права. 

8. Индекс концентрации рынка 

определяется как: 

а) доля от общей численности занятых, приходящаяся на несколько 

крупных фирм, ранжированных в соответствии с их долей рынка; 

б) доля от физического объема выпуска продукции, приходящаяся 

на несколько крупных фирм, ранжированных в соответствии с их до-

лей рынка; 

в) объем продаж исследуемой продукции всеми производителями и 

продавцами на региональном рынке за определенный промежуток 

времени; 

г) отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффектив-

ным размещением ресурсов в условиях монополии. 

9. Понятие устойчивого развития 

предполагает: 

а) динамичный экономический рост и повышения уровня самосозна-

ния человечества; 
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б) динамичный духовный рост и повышение уровня материального 

благосостояния человечества; 

в) динамичное равновесие материального и духовного, природного 

и сознательного начал в жизни человечества; 

г) динамичное духовное развитие на фоне значительного ограниче-

ния потребностей человека. 

10. Емкость рынка определяется 

как: 

а) доля от общей численности занятых, приходящаяся на несколько 

крупных фирм, ранжированных в соответствии с их долей рынка; 

б) доля от физического объема выпуска продукции, приходящаяся 

на несколько крупных фирм, ранжированных в соответствии с их до-

лей рынка; 

в) объем продаж исследуемой продукции всеми производителями и 

продавцами на региональном рынке за определенный промежуток 

времени; 

г) отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффектив-

ным размещением ресурсов в условиях монополии. 

11. Система социальной защиты – 

это: 

а) стратегия и идеология развития социальной сферы; 

б) область жизнедеятельности человеческого общества, в которой 

реализуется социальная деятельность государства; 

в) система гарантий, обеспечивающая трудоспособным гражданам 

равные права и условия для труда, а нетрудоспособным – материаль-

ную и социально-психологическую поддержку. 

12. Совокупность экономических, 

политических и организацион-

ных мер, реализуемых на раз-

ных уровнях государственного 

управления, направленных на 

повышение эффективности 

факторов производства и прямо 

или косвенно влияющих на ре-

шения о вложении ресурсов в 

отрасли или изъятии их из от-

раслей – это: 

а) федеральная промышленная политика; 

б) инвестиционная политика; 

в) промышленная политика; 

г) финансово-кредитная политика. 

13. На чем базируется уровень эко-

номической безопасности 

предприятия? 

А) на том, насколько службам данного предприятия удается предот-

вращать угрозы и иные воздействия на различные аспекты экономи-

ческой безопасности предприятия; 

Б) на том, насколько службам данного предприятия удается предот-

вратить угрозы и устранить ущерб от них и от негативных воздей-

ствий на различные аспекты экономической безопасности предпри-

ятия; 

В) на том, насколько службам данного предприятия удается 

предотвратить ущерб от негативных воздействий на различные ас-

пекты экономической безопасности предприятия. 

14. В чем отличие объективных 

негативных воздействий от 

субъективных негативных воз-

действий на предприятие? 

А) объективные негативные воздействия возникают без участия и 

помимо воли предприятия или его служащих, а субъективные нега-

тивные воздействия возникают как следствие неэффективной ра-

боты предприятия или его работников; 

Б) объективные негативные воздействия возникают как следствие 

форс-мажорных обстоятельств, а субъективные негативные воздей-

ствия возникают как следствие неэффективной работы руководите-

лей и сотрудников предприятия. 

15. Экономическая разведка содей-

ствует в комплексе и во взаимо-

связи специальными силами и 

средствами: 

А) внешнеэкономическому курсу государства; 

Б) коммерческой деятельности предприятий; 

В) внешнеэкономическому курсу государства и коммерческой дея-

тельности предприятий. 

16. … – это факторы бизнеса, ис-

пользуемые владельцами и 

управленцами предприятия для 

выполнения целей бизнеса: 

А) корпоративные ресурсы; 

Б) ресурсы персонала; 

В) национально-техническое развитие; 

Г) ресурсы прав. 



23 
 

17. По характеру воздействия 

внешней среды на деятельность 

предприятия выделяют такие 

виды воздействий, как: 

А) общего характера; 

Б) параллельные; 

В) прямые; 

Г) антропогенные. 

18. Взаимодействие предприятия с 

другими предприятиями и ор-

ганизациями – это взаимодей-

ствия…: 

А) региональные; 

Б) отраслевые; 

В) национальные; 

Г) стратегические. 

 

19. Отказ от готовой продукции, 

банкротство предприятия-по-

требителя, внезапный разрыв 

отношений, задержка в оплате 

дебиторской задолженности – 

представляет собой угрозу: 

А) экономического характера; 

Б) политического характера; 

В) потребительского характера; 

Г) конкурентного характера. 

 

20. Производственная, коммерче-

ски, снабженческая, управлен-

ческая и другая деятельность 

относится к: 

А) субъектам безопасности; 

Б) объектам безопасности; 

В) физическим лицам; 

Г) юридическим лицам. 

21. … – совокупность наиболее 

значимых решений, направлен-

ных на обеспечение высокого 

уровня безопасности функцио-

нирования предприятия. 

А) Тактика экономической безопасности предприятия; 

Б) Способность к саморазвитию и прогрессу; 

В) Совокупность правовых интересов; 

Г) Стратегия экономической безопасности предприятия. 

 

22. … – это степень освоения но-

вых «правил игры», способов 

производственно-хозяйствен-

ной и финансовой деятельно-

сти предприятия в принципи-

ально иначе внешней среде. 

А) конфигурация; 

Б) адаптация; 

В) акклиматизация; 

Г) активизация. 

 

23. Угрозы в реальном секторе эко-

номики – это: 

А) политические угрозы; 

Б) отказ от поддержки предприятий; 

В) разрушение инвестиционно-инновационного комплекса; 

Г) спад производства; 

Д) рост безработицы; 

Е) потеря основных фондов; 

Ж) продовольственные и энергетические угрозы; 

З) потеря рынков. 

Тема 5. Деятельность государства в сфере экономической безопасности 

1. Экономическая безопасность 

страны – это: 

 

А) состояние экономики, при котором обеспечивается стабильность 

экономических процессов на государственном уровне, эффективное 

управление, зашита экономических интересов государства на меж-

дународном уровне; 

Б) состояние экономики, при котором обеспечивается 

устойчивый экономический рост приоритетных отраслей промыш-

ленности, достаточное удовлетворение потребностей отдельных со-

циальных слоев населения; 

В) состояние экономики, при котором обеспечивается 

устойчивый экономический рост, достаточное удовлетворение об-

щественных потребностей, эффективное управление, защита эконо-

мических интересов на национальном и международном уровнях; 

Г) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень обо-

ронного существования РФ, неуязвимость и независимость ее воен-

ных интересов по отношению к возможным внешним и внутренним 

угрозам и воздействиям. 

2. Государственная стратегия 

экономической безопасности 

является: 

А) составной частью стратегии национальной безопасности;  

 Б) приоритетным направлением экономической политики государ-

ства; 
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  В) доминирующей над государственной стратегией национальной 

безопасности. 

3. Усиление протекционизма во 

внешней политике страны сви-

детельствует: 

 

А) о необходимости предотвращения экономических потрясений; 

Б) о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов; 

В) о том, что резко возросший импорт угрожает национальному про-

изводству отдельных товаров. 

4. Действия системы экспортного 

контроля направлены: 

 

А) на недопущение вывоза оружия массового уничтожения; 

Б) на недопущение вывоза товаров народного потребления; 

В) на недопущение вывоза отдельных видов сырья, материалов. 

5. Первый шаг государства по 

обеспечению экономической 

безопасности: 

А) разработка параметров и критериев экономической безопасности; 

Б) разработка концепции экономической безопасности; 

В) мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической без-

опасности; 

Г) разработка пороговых значений экономической безопасности. 

6. Экономическая безопасность 

подразделяется на следующие 

уровни: 

 

А) международная, национальная, локальная и частная; 

Б) глобальная, региональная, фирм и личности; 

В) международная, региональная или отраслевая внутри страны. 

7. Включает ли стратегия эконо-

мической безопасности харак-

теристику, угроз экономиче-

ской безопасности как совокуп-

ность условий и факторов, со-

здающих опасность жизненно 

важным экономическим инте-

ресам личности, общества и 

государства? 

А) да, включая угрозы внутренние и внешние; 

Б) да, включая лишь угрозы внутренние; 

В) не включает. 

 

8. … – это система обеспечения 

устойчивости экономической 

системы, которая сохраняет 

свою целостность и способ-

ность к саморазвитию, не-

смотря на неблагоприятные 

внешние и внутренние угрозы: 

А) экономическая эффективность; 

Б) социальная эффективность; 

В) экономическая безопасность; 

Г) экономические интересы. 

9. Возможность осуществления 

государственного контроля над 

национальными ресурсами, 

способность использовать 

национальные конкурентные 

преимущества для обеспечения 

равноправного участия госу-

дарства в международной тор-

говле и кооперационных связях 

– это… 

А) экономическая эффективность; 

Б) социальная эффективность; 

В) экономическая безопасность; 

Г) экономическая независимость. 

10. Способность к саморазвитию и 

прогрессу – это… 

 

А) способность самостоятельно реализовывать и защищать нацио-

нальные экономические интересы, осуществлять постоянную модер-

низацию производства, эффективную инвестиционную и инноваци-

онную политику, развивать интеллектуальный и трудовой потен-

циал страны; 

Б) прочность и надежность всех элементов экономической системы, 

защита всех форм собственности, создание гарантий для эффектив-

ной предпринимательской деятельности, сдерживания дестабилизу-

ющих факторов; 

В) возможность осуществления государственного контроля над 

национальными ресурсами, способность использовать националь-

ные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного 

участия державы в международной торговле и кооперационных свя-

зях; 
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Г) объективная возможность негативного влияния на определенное 

явление, систему, механизм, социальный организм, в результате 

чего ему может быть причинен вред, что приведет к упадку, кризис-

ного состояния и т.д. 

11. По степени важности нацио-

нальные экономические инте-

ресы бывают: 

 

А) долгосрочные; 

Б) тактические; 

В) параллельные; 

Г) всеобщие. 

12. По характеру столкновения 

национальные экономические 

интересы бывают: 

А) краткосрочные; 

Б) тактические; 

В) параллельные; 

Г) внутренние. 

13. По степени реализации нацио-

нальные экономические инте-

ресы бывают: 

 

А) краткосрочные; 

Б) нереализованные; 

В) параллельные; 

Г) финансовые. 

14. К составляющим социально-

экономической безопасности 

страны относят: 

 

А) энергетическую; 

Б) тактическую; 

В) полную; 

Г) параллельную. 

15. Административно-правовая ре-

гламентация экономики – 

это…: 

 

А) социально-экономическая безопасность; 

Б) экономические интересы; 

В) экономическая эффективность; 

Г) государственное регулирование. 

16. К функциям государства в 

сфере обеспечения безопасно-

сти относят: 

 

А) мониторинг; 

Б) контроль за финансовым состоянием; 

В) защита своих интересов; 

Г) повышение научно-технического прогресса. 

 

Критерии формирования оценок при тестировании: 

Оценивание текущего тестирования осуществляется по номинальной шкале – за правильный 

ответ к каждому заданию выставляется один балл, за неправильный – ноль. Общая оценка каждого 

теста осуществляется посредством отношения количества правильных ответов к общему числу во-

просов в тесте, выраженного в процентах, по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»). 

 «отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

100-90 % от общего объема заданных тестов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 89-

70 % от общего объема заданных тестов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы 69-61 % от общего объема заданных тестов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы менее 60 % от общего объема заданных тестов. 

Время прохождения тестов определяется временем ответа на один вопрос (1 минута) и коли-

чеством тестовых вопросов по теме.  

Количество попыток прохождения теста не ограничено. 

 

2.3 Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

Зачёт  
Условием промежуточной аттестации является получение по всем видам текущей аттестации 

оценки «зачтено». 

Зачет проводится во 2 семестре по очной форме обучения и в 1 семестре по заочной форме 

обучения.  

В течение времени промежуточной аттестации у студента также есть возможность ликвиди-

ровать задолженность по текущей аттестации. 


