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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические аспекты рыночного ценообразования 
Тема 1. Роль цены. 

Методология 

ценообразования 

Понятие цены. Закон стоимости. Роль и значение цены в рыночной 

экономике. Функции цены. 

Тема 2. Формирование 

цен в рыночных условиях 

и ценообразующие 

факторы 

Принципы ценообразования. Методология ценообразования. Теории 

ценообразования. Концепции ценообразования. Маркетинговый, 

нормативный, комбинированный механизмы установления цен. 

Факторы, влияющиие на установление цен: потребители, конкуренты, 

посредники, государство, издержки. Группы покупателей, группы 

правительственных мер. Методы контроля цен производителями и 

посредниками. Конкурентная среда. 

РАЗДЕЛ 2. Специфика рыночного ценообразования 
Тема 1. Система и виды 

цен 

Понятие системы цен. Специфика системы цен. Классификация цен и их 

ключевые особенности. Методы расчета средней цены. Индексная 

оценка динамики цен. 

Тема 2. Методы 

ценообразования 

Взаимосвязь этапов ценообразования с целями ценовой политики и 

методами расчета цены. Затратные методы ценообразования. 

Определение цены на основе полных затрат. Определение цены на 

основе прямых переменных затрат. Метод предельных издержек. Метод 

торговых надбавок и скидок. Ценообразование исходя из целевой 

рентабельности инвестиций. Анализ безубыточности.Параметрические 

методы ценообразования. Метод удельных показателей. Метод 

аналогий. Метод баллов. Метод ранговой коррреляции. Метод парных 

сравнений 

РАЗДЕЛ 3. Основные аспекты формирования ценовой политики государства и бизнеса. 
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Тема 1. Ценовая политика 

государства и 

предприятия. 

Государственное 

регулирование цен 

Ценовая политика государства. Ценовая политика предприятия. 

Установление окончательной цены: общий механизм. Значение и методы 

государственного регулирования цен. 

Тема 2. Стратегия и 

тактика ценообразования 

Особенности ценовой стратегии и тактики. Необходимая информация 

для принятия стратегичеких решений при формировании ценовой 

политики. Взаимосвязь цен с финансово-кредитной системой. 

Взаимосвязь цен и налогов. Уровень инфляции и динамика цен 

РАЗДЕЛ 4. Стратегии ценообразования  в рамках различных сегментов. 

Тема 1. Базовые стратегии 

ценообразования 

Цели применения стратегий в ценообразовании. Базовые стратегии 

ценообразования. новых товаров. 

Тема 2. Стратегии 

ценообразования  в 

рамках существующего 

товарного предложения и 

для новых товаров 

Стратегии ценообразования для различных потребителей. Стратегии 

ценообразования для существующих товаров. 

РАЗДЕЛ 5. Механизм воздействия государства на цены. 

Тема 1. Управление 

ценами на современном 

этапе 

Фиксируемые и свободные цены.  

Тема 2. 

Совершенствование 

управления ценами в 

условиях рыночной 

экономики 

Разработка нормативов, механизма налогообложения. Инструментов. 

Воздействующих на ценообразование. 

РАЗДЕЛ 6. Ценообразование и оценка бизнеса 

Тема 1. Сущность и 

специфика оценки 

бизнеса 

Сущность оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценки. Виды 

оценки бизнеса. 

Тема 2. Правовая 

регламентация оценочной 

деятельности в РФ 

Правовая регламентация оценочной деятельности. 

РАЗДЕЛ 7. Новаторские концепции ценообразования. 

Тема 1. Ассортиментная 

политика и пакетное 

ценообразование 

Ассортиментная политика, электронная торговля. 

Тема 2. РФ Электронная 

торговля 

Пакетное ценообразование. 

РАЗДЕЛ 8. Зарубежное ценообразование. 

Тема 1. Закономерности 

ценообразования 

Ценообразование в странах с рыночной и смешанной экономикой: 

историческое развитие. 

Тема 2. Регулирование и 

контроль цен 

Традиции, современная специфика. 

  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
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рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические аспекты рыночного 

ценообразования 

 

Тема 1. Роль цены. Методология ценообразования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается роль цены в современной экономике? 

2. Охарактеризуйте концепции ценообразования. 

3. Какие факторы влияют на процесс ценообразования? 

4. Какая роль спроса и предложения при определении цены? 

 

Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные принципы формирования цен в рыночных условиях? 

2. Что такое конкурентоспособность цены и как она влияет нп рыночное положение 

продукта или услуги? 

3. Какие маркетинговые механизмы могут быть использованы для установления цен? 

 

РАЗДЕЛ 2. Специфика рыночного ценообразования. 

Тема 1. Система и виды цен 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается роль системы цен в экономике и как она функционирует? 

2. Какие основные виды цен существуют? 

3. Что такое средняя цена? 

4. Назовите ключевые особенности цен, которые вы знаете. 

 

Тема 2. Методы ценообразования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные методы ценообразования существуют? 

2. Охарактеризуйте параметрические методы ценообразования. 

3. В чем заключается взаимосвязь этапов ценообразования с целями ценовой политики и 

методами расчета цены? 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные аспекты формирования ценовой политики государства и 

бизнеса. 

 

Тема 1.  Ценовая политика государства и предприятия. Государственное регулирование 

цен 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какая роль государственной ценовой политики в экономике? 

2. Назовите инструменты государственного регулирования цен? 

3. Какие механизмы государственного регулирования цен используются в разных отраслях 

экономики? 

4. В чем заключается взаимосвязь цен и налогов? 

 

Тема 2. Стратегия и тактика ценообразования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные типы стратегий ценообразования существуют? 

2. Что такое тактика ценообразования и как она влияет на реализацию выбранной 

стратегии? 

 

РАЗДЕЛ 4. Стратегии ценообразования  в рамках различных сегментов. 

 

Тема 1. Базовые стратегии ценообразования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляют собой базовые стратегии ценообразования и чем они различаются 

друг от друга? 

2. Какие цели стратегий ценообразования есть? 

3. В чем заключается стратегия неценовой конкуренции? 

 

Тема 2. Стратегии ценообразования  в рамках существующего товарного предложения и 

для новых товаров 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные стратегии ценообразования могут быть применены для существующего 

товарного предложения? 
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2. Какие факторы следует учитывать при выборе стратегии ценообразования для нового 

товара или продукта? 

3. Какие основные преимущества и недостатки стратегии копирования действий 

конкурента при выводе товара на рынок? 

 

РАЗДЕЛ 5. Механизм воздействия государства на цены. 

 

Тема 1. Управление ценами на современном этапе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы государственного регулирования цен в РФ существуют? 

2. Какие достоинства и недостатки методов определения цены? 

 

Тема 2. Совершенствование управления ценами в условиях рыночной экономики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие меры поддержки национальных производителей государство вы знаете? 

2. Назовите методы определения рыночной цены для целей налогообложения. 

3. В чем заключаются стратегические задачи государства по вопросам регулирования цен? 

 

РАЗДЕЛ 6. Ценообразование и оценка бизнеса 

 

Тема 1. Сущность и специфика оценки бизнеса 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что понимается под оценкой бизнеса? 

2. Какие методы используются для оценки стоимости бизнеса? 

3. Какие факторы учитываются при оценке бизнеса? 

 

Тема 2. Правовая регламентация оценочной деятельности в РФ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные законодательные акты, регулирующие оценочную деятельность 

в РФ. 

2. Какие требования предъявляются к лицам, осуществляющим оценочную деятельность, 

согласно российскому законодательству? 

3. Какая ответственность предусмотрена ща нарушение законодательства оценочной 

деятельности в РФ? 

 

РАЗДЕЛ 7. Новаторские концепции ценообразования. 

 

Тема 1. Ассортиментная политика и пакетное ценообразование 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое ассортиментная политика? 

2. Какие факторы влияют на формирование ассортимента продукции или услуг? 

3. Что представляет собой пакетное ценообразование? 

 

Тема 2. РФ Электронная торговля 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные преимущества электронной торговли? 
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2. Назовите основные принципы электронной торговли. 

3. С какими рисками можно столкнуться в электронной торговле? 

 

РАЗДЕЛ 8. Зарубежное ценообразование. 

 

Тема 1. Закономерности ценообразования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем особенность системы регулирования цен в развитых странах? 

2. Перечислите основные принципы регулирования цен в зарубежных странах. 

3. Какие возможности и ограничения существуют при свободе в ценообразовании? 

 

Тема 2. Регулирование и контроль цен 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте развитие ценообразования в Австрии. 

2. Охарактеризуйте развитие ценообразования в Греции. 

3. Охарактеризуйте развитие ценообразования в США. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические аспекты рыночного 

ценообразования 

 

Тема 1. Роль цены. Методология ценообразования 

 
Рис.1. Методы ценообразования 
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Рис.2. Роль цены 

 

Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

 
Рис.3. Формирование цен в рыночных условиях 
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Рис.4. Ценообразующие факторы 

 

РАЗДЕЛ 2. Специфика рыночного ценообразования. 

Тема 1. Система и виды цен 

 

Рис.5. Система цен 
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Рис.6. Виды цен 

Тема 2. Методы ценообразования 

 

Рис.7. Методы ценообразования 

РАЗДЕЛ 3. Основные аспекты формирования ценовой политики государства и 

бизнеса. 
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Тема 1.  Ценовая политика государства и предприятия. Государственное регулирование 

цен 

 
Рис.8. Цели государственного регулирования цен 

 

 
Рис.9. Государственное регулирование цен 

 

Тема 2. Стратегия и тактика ценообразования 
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Рис.10. Стратегии ценообразования 

 
Рис.11. Тактика ценообразования 

 

РАЗДЕЛ 4. Стратегии ценообразования  в рамках различных сегментов. 

 

Тема 1. Базовые стратегии ценообразования 
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Рис.12. Базовые стратегии ценообразования 

 

Тема 2. Стратегии ценообразования  в рамках существующего товарного предложения и 

для новых товаров 

 
Рис.13. Стратегия копирования действий конкурента при выводе товара на рынок 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Механизм воздействия государства на цены. 

 

Тема 1. Управление ценами на современном этапе 
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Рис.14. Достоинства и недостатки методов определения цены 

 

Тема 2. Совершенствование управления ценами в условиях рыночной экономики 
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Рис.15. Финансовая поддержка отечественных производителей 

 

РАЗДЕЛ 6. Ценообразование и оценка бизнеса 

 

Тема 1. Сущность и специфика оценки бизнеса 
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Рис.16. Методы оценки стоимости бизнеса 

 
Тема 2. Правовая регламентация оценочной деятельности в РФ 

 

Рис.17. Организация и стандарты деятельности оценщиков 
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РАЗДЕЛ 7. Новаторские концепции ценообразования. 

 

Тема 1. Ассортиментная политика и пакетное ценообразование 

 

 
Рис.18. Порядок формирования ассортимента 

 
Рис.19. Типы пакетного ценообразования 

 

Тема 2. РФ Электронная торговля 

 
Рис.20. Схема электронной торговли 

 

РАЗДЕЛ 8. Зарубежное ценообразование. 
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Тема 1. Закономерности ценообразования 

 
Рис.21. Ценообразование в Дании 

 
Рис.22. Ценообразование в Норвегии 

 

Тема 2. Регулирование и контроль цен 
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Рис.23. Ценообразование в США 

 
Рис.24. Ценообразование в Австрии 

 
Рис.25. Ценообразование в Греции 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Ценообразование» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  



 27 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина - ценообразование 

2. Раздел 1. Теоретические и методологические аспекты рыночного ценообразования 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Роль цены. Методология ценообразования 

3. Цель занятия – изучить роль цены и методологию ценообразования.   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Основы цены. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
Цена в рыночной экономике. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 
Функции цены. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Роль цены. Методология ценообразования 

Текст лекции.  

Цена – это денежное выражение стоимости труда, который был затрачен при производстве 

товара или услуги. Рыночные цены устанавливаются не только из расчета себестоимости 

материалов и труда. Цена формируется под влиянием спроса и предложения, как было сказано 

раньше. Если продавец повышает цену, то это снижает спрос потенциальных покупателей. Если 

товар становится дефицитным (спрос больше предложения), то цена, соответственно, 

повышается. Если рынок переполнен определенным товаром, а покупателей на него не так уж и 

много, то цене придется упасть. В некоторых случаях цена становится регулятором спроса и 

предложения. Но это только один взгляд на ценообразование. Есть и другие теории, в основе 

которых лежат другие факторы ценообразования. В экономике есть три подхода к формированию 

цены. 

Классическая теория. В ней спрос играет второстепенную роль, а на первом месте 

выступает труд. Согласно классической теории, цена – это совокупность труда на всех этапах 

производства. Теория предельной полезности. Как можно догадаться из названия, рыночные цены 

на товары в экономике здесь формирует предельная полезность. Однако есть существенный 

недостаток у этой теории – очень сложно посчитать полезность в количественном выражении. 

Теория спроса и предложения. Сущность этой теории описана выше. Первоначально на рыночных 

площадях цена устанавливалась в процессе переговоров между двумя сторонами – продавцами и 

покупателями. Продавцы стартовую цену говорили завышенную, а покупатели – заниженную. В 

итоге компромиссным решением достигалась итоговая цена. Теперь вопрос ценообразования 

довольно сложен. 
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Функция цены - конкретная форма проявления сущности цены как фактора распределения 

и перераспределения доходов между разными социальными группами населения, а также между 

различными отраслями производства и предприятиями. 

Низкие цены стимулируют потребление товаров и услуг.  

Высокие цены служат ограничению потребления (табак, алкоголь) и в то же время 

являются средством пополнения государственного бюджета. 

Функция цены состоит в регулировании рыночного спроса и предложения и, таким 

образом, влияет на производство и потребление товаров.  

Цены на ресурсы могут влиять на объемы производства и на рыночные цены конечного 

продукта, от которых зависит уровень потребления.  

Функция цены состоит в формировании структурных пропорций общественного 

производства.  

Изменение цен в ту или иную сторону является стимулом расширения или сокращения 

капиталовложений в какую-либо отрасль.  

Функция цены способна влиять на развитие и освоение новой техники, технологии, новых 

видов продукции.  

Функция цены отражает жизненный уровень населения, определяемый как доля ВНП, 

приходящаяся на душу населения. 

В современной экономической науке принято выделять 6 функций цены: 

• учетная, 

• стимулирующая, 

• распределительная, 

• функция балансирования спроса и предложения, 

• функция цены как критерия рационального размещения производства, 

• измерительная и соизмерительная функция.  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. В чем заключается роль цены в современной экономике? 

2. Охарактеризуйте концепции ценообразования. 

3. Какие факторы влияют на процесс ценообразования? 

4. Какая роль спроса и предложения при определении цены? 

 

1. Учебная дисциплина - ценообразование 

2. Раздел 1. Теоретические и методологические аспекты рыночного ценообразования 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

3. Цель занятия. Дать студентам представление о формировании цен в рыночных условиях и 

ценообразующих факторах 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основы методологии ценообразования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Методы формирования цены Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Конкурентная среда и ее влияние на формирование цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

Текст лекции.  

Методология ценообразования – совокупность общих правил, принципов и методов 

разработки концепции ценообразования, определения и обоснования цен, формирования 

системы цен, управления ценообразованияем. 

Методология едина для всех уровней установления, что является необходимой 

предпосылкой создания единой системы цен, действующей в экономике страны. На основе 

методологии разрабатывается стратегия ценообразования. В свою очередь методики содержат 

конкретные рекомендации и инструментарии для реализации этой стратегии на практике. 

Методики являются первым важнейшим элементом методологии, которые объединяют 

целый ряд методов формирования цен. Например, методика определения цен на новые виды 

изделий, методика учета в цене транспортных расходов и т.д. 

Методы формирования цены условно делятся на затратные, рыночные и 

параметрические. Они одинаково подходят тем, кто производит товары, занимается розничной 

торговлей или оказывает услуги. 

Затратные методы 

При расчетах компания ориентируется на сумму издержек на производство и 

реализацию товара. Используются на крупных предприятиях, где изготавливают много 

одинакового нетехнологичного товара. 

Метод полных издержек. Спрос и конкуренция на рынке не учитываются. Основная 

задача — покрыть все расходы на производство товара. Метод позволяет установить цену, 

которая поможет получить конкретную прибыль. Подходит для расчета стоимости нового 

продукта.  

Цена = Постоянные издержки + Переменные издержки + Планируемая прибыль 

Метод прямых затрат (минимальных издержек). Фирма оценивает спрос на товар при 

разных ценах и, исходя из прогнозируемого объема продаж, делает наценку. При этом 

постоянные расходы покрываются из наценки. 

Цена = Переменные издержки + Наценка 

Метод предельных (переменных) издержек. Используют, когда компания планирует 

увеличить продажи за счет имеющихся производственных мощностей. При этом текущий 

объем производства уже покрывает постоянные затраты. Цена учитывает только затраты на 

выпуск каждой дополнительной единицы товара, то есть предельные издержки. 

Цена = Предельные издержки + (Предельные издержки * Рентабельность продукции) / 

100 

Метод учета рентабельности инвестиций. Если для производства продукции привлекают 

инвестиции, нужно определить цену, которая окупит вложения. 

Цена = Полные издержки + (Коэффициент планируемого дохода * Сумма инвестиций) / 

Объем производства 

Метод на основе анализа безубыточности (целевой прибыли). Фирма рассчитывает 

показатели себестоимости и объема продаж, которые обеспечат отсутствие убытков.  

Цена безубыточности = (переменные издержки на ед. продукции +постоянные 

издержки) / объем продаж 

Компания может «играть» с ценой товара за счет объема. Например, клиенты неохотно 

покупают пальто за 20 000 рублей, и есть риск даже не выйти в ноль в этом месяце. Компания 

снижает цену до 17 000 рублей, продает больше единиц продукции и получает прибыль. 

Рыночные методы 
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Основаны на анализе рынка: спроса, конкурентов и ценности товара. Используются для 

услуг, технологичных и сложных товаров, а также для продуктов известных брендов. 

Чтобы рассчитать стоимость рыночными методами, компании проводят маркетинговые 

исследования и опросы, собирают фокус-группы. 

Методы на основе воспринимаемой ценности товара. Цену устанавливают исходя из 

субъективного восприятия покупателями качеств и характеристик продукта. При этом 

издержки фирмы отходят на второй план.  

В этой категории методов есть несколько разновидностей расчета:  

Расчет максимальной приемлемой цены. Подходит для товаров, которые помогают 

снизить издержки покупателей, например средства для смягчения воды, химические реагенты. 

В этом случае максимальная цена — это цена товара, при которой экономия покупателя равна 

нулю.   

Расчет экономической ценности товара. Определяют стоимость, которую покупатели 

воспринимают как лучшую альтернативу с учетом характеристик товара и предложений 

конкурентов.  

Методы, ориентированные на спрос. При формировании цены учитывают предпочтения 

и ожидания потребителей. Способ включает следующие виды ценообразования: 

• на основании опроса — группу потребителей опрашивают о предполагаемой 

стоимости товара, максимально приемлемой цене, реакциях на ее изменения; 

• аукцион — используют при продаже уникальных товаров, например, 

антиквариата или предметов искусства; 

• метод пробных продаж (метод эксперимента) — стоимость товара изменяют и 

наблюдают за реакцией покупателей. 

Методы, ориентированные на конкурентов. Применяют на рынках с высокой 

конкуренцией. К ним относятся: 

• метод мониторинга конкурентных цен — стоимость устанавливают с учетом 

среднерыночной или на уровне главного конкурента, лидера, который диктует цены остальным 

фирмам на рынке; 

• метод конкурса (тендерный) — когда круг покупателей ограничен, а продавцов 

много, выигрывает предложение с наименьшей ценой. 

Параметрические (производственные) методы 

Используются для расчета цены на новые товары на основе сравнения их со старыми или 

базовыми моделями. 

Основные производственные методы это: 

• агрегатный — цена сложного продукта считается как стоимость отдельных 

составляющих и стоимость работ по сборке; 

• метод удельной цены — продукт сравнивают с базовым и оценивают с точки 

зрения новых потребительских качеств, которые снижают или увеличивают стоимость; 

• метод балльных оценок — эксперты оценивают потребительские товары с 

помощью специальной шкалы, каждому баллу присваивается цена, из которой складывается 

общая стоимость изделия; 

• метод регрессионного анализа — с помощью регрессионного уравнения 

рассчитывают взаимосвязь между изменением характеристик изделия и ценой. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основные принципы формирования цен в рыночных условиях? 

2. Что такое конкурентоспособность цены и как она влияет нп рыночное положение 

продукта или услуги? 

3. Какие маркетинговые механизмы могут быть использованы для установления цен? 

 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 
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2. Раздел 2. Специфика рыночного ценообразования. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Система и виды цен 

3. Цель занятия. Дать представление о системе и видах цен. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Уровень цен. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Индекс цен. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Оценка уровня цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Система и виды цен 

Текст лекции.  

 

Уровень цен – средняя величина текущих тарифов на товары, производимые в 

экономике. Этот ведущий индикатор указывает на более высокий спрос, ведущий к инфляции, 

или падение спроса, дефляцию. 

На уровень цен влияют: 

• внешние факторы, 

• внутренние факторы. 

Внешние 

Спрос. Рыночный запрос оказывает большое влияние на уровень цен. Если на 

предложение нет покупателя, то его нельзя продать, а высокая потребность, наоборот, 

позволяет устанавливать высокие тарифы. 

Конкуренция. Открытость рынка приводит к необходимости учитывать стоимость 

аналогичных товаров у конкурентов со всего мира. Число на ценнике, которое написали 

конкуренты, играет важную роль в принятии решения о ценообразовании. Если продукция не 

уникальна, фирма не может установить тарифы выше, чем у конкурентов. 

Покупатели. Решение о том, как устанавливать тарифы, зависит от характера и 

предпочтений целевой аудитории. 

Поставщики. Тарифы на сырье определяют себестоимость. Продавать дешево  можно, 

если снизить себестоимость, в противном случае приходится взимать с потребителя сумму, не 

связанную с затратами на производство. 

Повышение тарифов на бензин или дизельное топливо автоматически приведет к росту 

расходов на овощи, фрукты, но это не будет связано с их производством. 

Экономические условия – в условиях депрессии деловая активность будет значительно 

меньше, а в условиях экономического бума наступает лихорадочная деловая активность. Как 

экономические условия порождают колебания доходов с продаж: 

• при экономической депрессии продают дешевле, 

• в период экономического бума – дороже. 
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Государственное регулирование. Правительство имеет право регулировать работу 

коммерческих фирм, требовать, чтобы они сдерживали рост ставок, не шли на прямой обман 

или сговор. 

Nestle объявила, что подарит один батончик KitKat вместе с напитком MILO. Фактически 

компания продавала MILO дороже, добавив к цене расходы на KitKat. Это привлекло внимание 

следственной комиссии MRTP. Компанию попросили отменить предложение, а также наказали 

за незаконную торговую практику. 

Инфляция. Это термин, используемый для описания роста средних цен, когда деньги 

теряют свою ценность. Ускорение роста тарифов во многом связано с повышением мировых 

ставок на базовые сырьевые товары, прежде всего, продукцию сельского хозяйства и металлы. 

Погода также влияет на тарифы. 

Так, высокие ставки на пшеницу сохраняются на фоне неблагоприятной погоды в 

Северной и Южной Америке, а это влияет на стоимость производства хлебобулочных, 

кондитерских изделий, макарон. 

Внутренние 

Внутренние факторы, определяющие уровень цен: 

• издержки производства; 

• особенности производственного процесса (мелкосерийное, индивидуальное или 

массовое); 

• специфика (обработка, уникальность, качество); 

• доступность необходимых ресурсов (трудовых, материальных, финансовых); 

• организация процесса. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и отражает 

изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. 

ИПЦ является одним из важнейших показателей, характеризующих фактически 

сложившийся уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа 

и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, 

решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных 

счетов из текущих цен в постоянные цены. 

ИПЦ рассчитывается по субъектам Российской Федерации, федеральным округам и в 

целом по России к различным базисным периодам (к предыдущему месяцу, к декабрю 

предыдущего года, к соответствующему месяцу предыдущего года, за период с начала года к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

Количественно уровень цен характеризуется индивидуальным показателем и средним 

уровнем цен однородных товаров. Индивидуальный (однотоварный) уровень цен представляет 

собой абсолютную величину в денежном выражении, уплачиваемую за единицу товара на 

рынке. Средний уровень цен однородных товаров определяется на основании индивидуальных 

цен. Выбор формулы для расчета средней цены зависит от анализируемой ситуации. При 

отсутствии различий в составе товара используется средняя арифметическая простая величина. 

 

 Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем заключается роль системы цен в экономике и как она функционирует? 

2. Какие основные виды цен существуют? 

3. Что такое средняя цена? 

4. Назовите ключевые особенности цен, которые вы знаете. 

 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 2. Специфика рыночного ценообразования. 

Тема лекционного занятия-   
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Тема 2. Методы ценообразования 

3. Цель занятия. Дать представление о методах ценообразования 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Этапы ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Методы ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Методы ценообразования 

Текст лекции.  

Методы ценообразования: 

Ценообразование на основе затрат. Это подход по схеме «затраты плюс прибыль». Он 

позволяет найти базовые цены — стандартные, не учитывающие скидок и наценок за особый 

сервис или другие дополнительные условия. 

За основу для расчёта берут прямые или переменные затраты на продукт и добавляют 

типичную для отрасли наценку. Она гарантирует покрытие всех затрат, даже если объём продаж 

будет невелик.  

Ценообразование на основе спроса и субъективной ценности продукта. Этот подход 

заставляет компании адаптировать цены и продукты под потребности клиентов. Даже если вы 

оптимизируете затраты на производство нового продукта, может оказаться, что потребитель всё 

равно не готов покупать за эту цену. Поэтому нужно оглядываться на покупателя. 

Важно разбираться в восприятии цены потребителями: знать их ценности, возможности 

и риски, которые они учитывают при покупке продукта, а также чётко осознавать, сколько 

покупатели готовы платить за продукт или услугу. Чтобы это выяснить, часто используют 

маркетинговые исследования. А чтобы увеличить спрос, компании выставляют 

дифференцированные цены, разрабатывают программы лояльности и устраивают промоакции 

наподобие «чёрной пятницы». 

Ценообразование на основе цен конкурентов. Компания может выбрать агрессивную 

стратегию демпинга — когда цены сильно снижаются на какое-то время. Цель — «выдавить» 

конкурентов с рынка. Другие выбирают стратегию снятия сливок. Компания позиционирует 

свой товар как уникальный, сильно повышает цены на фоне конкурентов и получает 

сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. 

Чтобы сравнить цены с ценами конкурентов и понять, какую стратегию выбрать, 

используют метод обратного ценообразования. Фирма старается определить, какую прибыль 

будет иметь конкурент, если его затраты будут как у неё: 

Для расчёта собственной отпускной цены компания определяет отпускную цену 

конкурента на аналогичные товары. 

Затем анализ проводят в обратном порядке. Компания пытается определить, какую 

прибыль она получит, если будет продавать по той же цене, что и конкурент. 

Если эта цена обеспечивает приемлемую прибыль, компания устанавливает продажную 

цену примерно на том же уровне, что и конкуренты, но может корректировать её вверх или 

вниз. 
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Процесс ценообразование проходит в несколько этапов. Зачастую они включают 

следующие. 

1. Постановка целей ценообразования. Это может быть увелечение прибыли, 

удержание клиентов, выживаемость на рынке. 

2. Анализ факторов, влияющих на ценообразование. Сюда можно отнести 

определение спроса, анализ издержек и цен конкурентов. 

3. Выбор способа ценообразования. 

4. Опрделение стратегии ценообразования. 

5. Установление цен. 

Ценообразование может быть рыночным, то есть формировать на основе спроса и 

предложения, или же централизированным государственным, то есть цену определяет 

госудасртво в зависимости от издержек на производство и реализацию. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные методы ценообразования существуют? 

2. Охарактеризуйте параметрические методы ценообразования. 

3. В чем заключается взаимосвязь этапов ценообразования с целями ценовой политики и 

методами расчета цены? 

 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 3. Основные аспекты формирования ценовой политики государства и бизнеса. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.  Ценовая политика государства и предприятия. Государственное регулирование 

цен 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам ценовой политики 

государства и предприятия, о государственном регулировании цен.   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Задачи ценовой политики государства Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Содержание государственной ценовой политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Формы ценовой политики фирмы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 1.  Ценовая политика государства и предприятия. Государственное регулирование 

цен 

Текст лекции 

Ценовая политика (ЦП) – это совокупность принципов установления определенной 

стоимости на товары и услуги. Это маркетинговый инструмент, который влияет на успех 

продаж и позиционирование компании. 

Главная задача ценовой политики – получение стабильной прибыли от реализации, 

обеспечение конкурентоспособности.  
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Главные цели ценовой политики компании: 

• Продолжение деятельности организации. Предприятие осуществляет свою 

деятельность под влиянием таких угроз, как лишние мощности, высокая конкуренция, резкое 

изменение спроса. С частью этих рисков можно бороться путем снижения стоимости. Однако 

уменьшение цены должно быть таким, чтобы полученный доход покрывал издержки. Эта цель 

ЦП считается краткосрочной. 

• Краткосрочное увеличение прибыли. Иногда стоимость на товар изменяется для 

максимального извлечения прибыли. Часто такая цель ставится в рамках переходной 

экономики. Это краткосрочная задача. В долгосрочной перспективе такая цель не используется, 

так как значительное повышение стоимости не даст выиграть в конкурентной борьбе. 

• Краткосрочное увеличение продаж. В этом случае стоимость на товар, напротив, 

снижается. Привлекательная цена позволяет увеличить объем сбыта. Альтернативный вариант 

– назначение комиссионных для посредников, что также помогает повысить продажи. Данная 

мера позволит извлечь максимальную прибыль, а также завоевать долю в рынке. 

• «Снятие сливок». Данная мера актуальна в том случае, если компания реализует 

новую продукцию. В этом случае назначается максимально высокая стоимость. Если продажи 

начинают падать, стоимость незначительно снижается для обеспечения оборота. 

• Долгосрочное увеличение прибыли. Одна из действующих стратегий – 

формирование имиджа компании, которая выпускает исключительно качественную 

продукцию. Если клиент уверен в качестве продукта, он будет готов приобретать его по 

высокой стоимости. Это позволит добиться долгосрочной максимизации прибыли. 

Для установления оптимальной ценовой политики ставится одна цель. Подбирается она 

в зависимости от особенностей конкретного предприятия, его конкурентов. 

Регулирование цен и их соотношений на микроэкономическом уровне осуществляется 

на основе спроса и предложения (устанавливаются равновесные цены). На макроуровне 

регулирование цен должно осуществляться государством. Различают прямое и косвенное 

воздействие государства на цены. Прямое, или административное, вмешательство государства 

в действующие цены означает участие государства в формировании уровней, структуры, 

соотношений и динамики цен, установления определенных правил ценообразования. В 

условиях рыночной экономики регулируемые, как и свободные, цены устанавливаются и 

утверждаются самими предприятиями. 

Государственное воздействие на такие цены осуществляется путем методического и 

организационного единства в установлении цен на товары и услуги, в разработке рекомендаций 

по их обоснованию, в том числе и по отраслям. Государство в лице своих органов управления 

определяет порядок исчисления уровня затрат — калькуляции себестоимости, уточняет состав 

затрат специальными нормативными документами, определяет расходы, возмещаемые из 

прибыли, устанавливает нормативы рентабельности на продукцию предприятий-монополистов. 

Прямое вмешательство государства целесообразно тогда, когда ставится задача стабилизации 

действующих цен или их незначительного роста. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Задачи ценовой политики государства  

2. Содержание государственной ценовой политики 

3. Формы ценовой политики фирмы. 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 3. Основные аспекты формирования ценовой политики государства и бизнеса. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Стратегия и тактика ценообразования 

3. Цель занятия. Изучить стратегию и тактику ценообразования. 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ценовая стратегия и тактика Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Последовательность разработки ценовой стратегии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегия монополистического ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 2. Стратегия и тактика ценообразования 

Текст лекции 

Ценовая стратегия — это целевые установки в области ценообразования. Ценовая 

стратегия определяется высшими менеджерами предприятия. Ценовая тактика — это текущие 

меры по осуществлению ценовой политики, в частности поддержанию установок 

стратегического порядка, выполнению договоров, действия по профилактике и устранению 

перекосов в ценовой политике, исправлению негативных последствий изменений цен и др. 

Тактические задачи должны иметь конкретные сроки осуществления и критерии оценки 

выполнения. 

Политику ценообразования разрабатывают в соответствии с выбранной маркетинговой 

стратегией, которая может предусматривать: 

- проникновение на новый рынок товаров; 

- расширение рынка продукции, выпускаемой предприятием; 

- сегментацию рынка продукции по группам приоритетных покупателей; 

- разработку принципиально новых видов продукции или модификацию уже 

существующей для освоения новых рынков. 

Выделяют три типовые ценовые стратегии: 

* установление цен несколько выше, чем у конкурентов (премиальное ценообразование); 

* установление цен примерно на уровне конкурентов (нейтральное ценообразование); 

* установление цен несколько ниже, чем у конкурентов (стратегия ценового прорыва). 

В процессе реализации готовой продукции уровень цены определяет возможный объем 

продаж и соответственно производства. Так, при увеличении объема продаж снижается доля 

условно-постоянных расходов, приходящихся на единицу продукции. Поэтому затратный 

метод ценообразования при рыночной организации сбыта продукции сопровождается 

серьезными финансовыми потерями предприятия. Такие потери связаны с тем, что 

себестоимость изделия соответствует только определенному объему его выпуска и продаж. 

Следовательно, финансовые расчеты предприятия, основанные на затратном методе 

ценообразования, могут оказаться неправильными. 

Решения по вопросам ценообразования целесообразно увязывать с принимаемыми 

решениями по объему производства и маркетинговой стратегии. Таким решением должен 

предшествовать сбор исходной информации, стратегический анализ и выбор ценовой 

стратегии. 

Разработка ценовой политики и стратегии предприятия осуществляется в три этапа: 

1. сбор исходной информации; 

2. стратегический анализ; 

3. формирование стратегии. 

При осуществлении этих этапов разработки ценовой политики и стратегии предприятия 

выполняются следующие мероприятия: 
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• оценка затрат производства и сбыта продукции; 

• уточнение финансовых целей предприятия; 

• определение потенциальных покупателей; 

• уточнение маркетинговой стратегии предприятия; 

• определение потенциальных конкурентов продукции предприятия; 

• финансовый анализ деятельности предприятия; 

• сегментный анализ рынка; 

• анализ конкуренции предприятия в условиях конкретного рынка; 

• оценка влияния мер государственного регулирования на вопросы 

ценообразования; 

• определение окончательной ценовой стратегии. 

Монополистическая модель обеспечивает теоретическую основу для анализа политики 

ценообразования фирмы. Модель чистой конкуренции не способна служить объектом 

исследования политики ценообразования, так как подразумевает, что фирма не имеет ценовой 

политики как таковой: цена задается совершенно конкурентной фирме как нечто данное. Если 

же фирма обладает рыночной властью, то она способна устанавливать цены для достижения 

основной цели: присвоения излишка потребителя и превращения его в дополнительную 

прибыль фирмы. Основная цель стратегий ценообразования фирмы — присвоение различными 

способами излишка потребителя и его перераспределения в пользу производителя (продавца). 

Наиболее распространенные стратегии монополистического ценообразования:  

• ценовая дискриминация;  

• двухэтапная оплата (двуставочные тарифы);  

• ценообразование пиковых нагрузок;  

• сопутствующие продукты. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные типы стратегий ценообразования существуют? 

2. Что такое тактика ценообразования и как она влияет на реализацию выбранной 

стратегии? 

 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 4. Стратегии ценообразования в рамках различных сегментов. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Базовые стратегии ценообразования 

3. Цель занятия. Изучить базовые стратегии ценообразования. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Цели стратегий ценообразования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Стратегия ценовой конкуренции. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегия неценовой конкуренции Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 1. Базовые стратегии ценообразования 

Текст лекции 

Стратегии ценовой конкуренции: 

1. Стратегия "снятия сливок". Компания заведомо завышает цены на новую продукцию 

для компенсации затрат на маркетинг по данному изделию и затрат на освоение. 

2. Стратегия "облегченного проникновения". Компания заведомо занижает цены на 

новую продукцию в целях преодоления рыночного барьера, облегчения борьбы с 

конкурентами, завоевания внимания потребителей. 

3. Стратегия дифференциации цен по сегментам рынка. Компания реализовывает один 

товар или слегка модифицированный товар в разных (географически, профессионально и т.д.) 

рыночных сегментах по разным ценам. 

4. Стратегия "гонки за лидером". Предприятие определяет цену на новое изделие вслед 

за предприятием, назначившим цену первым. Преодоление рыночного барьера здесь 

возлагается на лидера, который и реализует "пробную цену". 

Между производителями может также возникнуть скрытая ценовая конкуренция, когда 

продукция более высокого качества продается по цене такой же, как у конкурирующей фирмы. 

Рассчитывать на успех в конкуренции нельзя, если не знать потенциал своих соперников 

и характерные для них способы реагирования на изменения рыночной ситуации и 

конкурентные преимущества. 

В зависимости от соотношения между количеством производителей и потребителей 

различают следующие виды конкурентных структур: полиполия, олигополия, монополия 

спроса и двусторонняя монополия. 

Неценовая конкуренция — это метод борьбы за внимание и лояльность покупателей 

через повышение качества продукции, улучшение ее характеристик, совершенствование 

дизайна и так далее. Этот подход полностью исключает снижение цены для повышения 

конкурентоспособности. 

Неценовая конкуренция подразумевает соревнование с другими компаниями всеми 

возможными способами кроме снижения цены. Для повышения конкурентоспособности 

бренды увеличивают качество товара, срок гарантийного обслуживания, уровень сбыта, 

расширяют ассортимент и многое другое. Давайте рассмотрим, в каких случаях компании 

используют неценовую конкуренцию. 

• Когда есть запрет на снижение цены. Он может быть утвержден государством или 

картельным сговором. Последний предусматривает соглашение между несколькими 

участниками рынка, на основании которого каждый продает товар по установленной 

стоимости. 

• Когда спрос превышает предложение. В этом случае число желающих приобрести 

продукт превышает количество доступной на рынке продукции. Поэтому, в снижении цены нет 

необходимости. Поскольку спрос и так выше предложения, снижение стоимости приведет к 

уменьшению прибыли. 

• Когда компания выходит на новый рынок. В некоторых случаях себестоимость 

продукта и его продвижение требует столько финансовых вложений, что бренд просто не может 

себе позволить снижение цены. 

• Когда есть высокая вероятность роста демпинга. Если компании на рынке активно 

реагируют на снижение цены, то изменение стоимости может привести к снижению 

рентабельности продаж и прибыли. Нарушение равновесия в таких ситуациях приводит к 

серьезным негативным последствиям. 
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Также неценовую конкуренцию активно используют компании, которые работают в 

сфере эксклюзивных или специфических товаров и услуг. Снижение цен в таких нишах 

приводит к быстрому обесцениванию продукции.  

Главным минусом неценовой конкуренции является то, что она сразу отсеивает тех 

потенциальных покупателей, для которых стоимость — это главный критерий выбора. Такие 

клиенты согласны получить товар или услугу более низкого качества, но по более выгодной 

цене. 

Второй недостаток связан с некоторыми сложностями использования неценовой 

конкуренции. Например, необходимо привлечь специалистов, чтобы продумать все аспекты 

продвижения продукции без снижения стоимости. Для этого важно найти квалифицированных 

руководителей и исполнителей. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что представляют собой базовые стратегии ценообразования и чем они различаются 

друг от друга? 

2. Какие цели стратегий ценообразования есть? 

3. В чем заключается стратегия неценовой конкуренции? 

 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 4. Стратегии ценообразования в рамках различных сегментов. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Стратегии ценообразования в рамках существующего товарного предложения и 

для новых товаров 

3. Цель занятия. Изучить стратегии ценообразования в рамках существующего товарного 

предложения и для новых товаров 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Стратегия копирования действий конкурента при 

выводе товара на рынок 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Стратегия планирования снижения цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегия планирования роста цен. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Стратегия стратегию планирования снижения цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. Стратегии ценообразования в рамках существующего товарного предложения и 

для новых товаров 

 

Текст лекции 

Первый вариант ценовой стратегии компании при выводе нового товара на рынок (при 

этом надо заметить, что мы говорим о новом товаре для самой компании, а не для рынка в 

целом). Это стратегия копирования цен, когда компания ищет подходящий аналог у конкурента 

и принимает его цену. Назвать этот вариант полновесной стратегией сложно, так как вряд ли 

можно сказать, что в связке «ведущий — ведомый» ведомый имеет свою стратегию действия. 

Однако такое поведение компаний характерно для условий полной неопределенности или 

невозможности что-то самостоятельно предпринять на рынке. Прежде всего это малый и 
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частично средний бизнес. Даже если эти фирмы проведут анализ рынка и сделают 

соответствующие выводы по позиции «цена — качество», то у них просто может не оказаться 

ресурсов для самостоятельной реализации требуемых решений. Так что можно сказать, что 

стратегия копирований цен — это стратегия компаний, которые по различным причинам не 

могут самостоятельно принимать решения. 

Стратегия проникновения или стратегия низких цен, при которой начальная цена 

назначается с низкой рентабельностью, предполагает наличие следующих условий: 

— на рынке сложился значительный, повторяющийся спрос — высокая емкость; 

— еще не сформировался элитный рынок, и выводимый товар обладает стандартным 

качеством (обычно это товары массового потребления); 

— высокая эластичность спроса по цене — самый серьезный аргумент в пользу принятия 

стратегии проникновения; 

— требуется защитить свои позиции на рынке и сделать непривлекательным выход на 

данный рынок для конкурентов; 

— реальные затраты конкурентов скорее всего более высокие. 

Данную стратегию можно охарактеризовать как стимулирующую. Например, если 

потребители не проявляют особой активность в покупке того или иного продукта, то низкая 

цена сможет привлечь к совершению покупки. Ограничительный характер цен связан с 

созданием входных барьеров на данный сегмент рынка, так как другим компаниям эти цены 

будут не выгодны. 

Базовый подход — неценовая конкуренция. Компания предполагает действовать, 

ориентируясь на повышенную ценность (качество) товара: высокая начальная цена и активное 

стимулирование сбыта, направленное в основном на имидж покупателя и его приобретения. Эта 

стратегия может оказаться прибыльной при выполнении следующих условий: 

— непонятен характер спроса (в том числе потому, что он еще не сложился); 

— спрос неэластичен, но даже при высокой цене есть достаточное количество 

приверженцев товара или марки; 

— у компании есть запас по технологическому лидерству, и мало кто может быстро 

скопировать товар; 

— товар является инновационным, и его будут покупать медленно; 

— компания обладает сильной маркой (брендом). 

На практике цена на новые товары для конечного потребителя может в несколько раз 

превышать производственные затраты. Это позволяет компании быстро возвращать вложенные 

средства. Однако высокие цены всегда являются ограничителем продаж, и рано или поздно 

компании начинают снижать цены. Период удержания высоких цен зависит от действий 

конкурентов. Высокие цены также дают возможность осуществления ценового маневра: 

предоставление скидок, организация распродаж и всевозможные акции для покупателей. Если 

цена выше рыночной, то для покупателя это является индикатором того, что он покупает не 

ширпотреб, а нечто эксклюзивное.  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные стратегии ценообразования могут быть применены для существующего 

товарного предложения? 

2. Какие факторы следует учитывать при выборе стратегии ценообразования для нового 

товара или продукта? 

3. Какие основные преимущества и недостатки стратегии копирования действий 

конкурента при выводе товара на рынок? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 5. Механизм воздействия государства на цены. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Управление ценами на современном этапе 
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3. Цель занятия. Изучить управление ценами на современном этапе 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Формы государственного регулирования цен в РФ Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Достоинства методов определения цены Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Недостатки методов определения цены Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 1. Управление ценами на современном этапе 

 

Текст лекции 

Методы государственного воздействия на процессы ценообразования носят 

избирательный характер и применяются в зависимости от конкретных социально-

экономических и политических условий, сложившихся в стране. 

Выделяют две формы государственного регулирования: 

1. косвенное регулирование (косвенные методы) включает меры, воздействующие на 

спрос и предложение, уровень конкуренции и другие факторы макроэкономической 

сбалансированности, и не затрагивающие напрямую уровень цены, среди которых: 

- антимонопольное законодательство; 

- поддержка малого предпринимательства; 

- разгосударствление и приватизация; 

- снижение бюджетного дефицита; 

- налоговая политика; 

- дотации и субсидии и другие. 

2. прямое регулирование (прямые методы) осуществляется путем введения 

регулируемых цен, таких как: 

- фиксированные цены, которые используются только в исключительных случаях, когда 

государство намерено жестко управлять предложением и спросом на отдельные группы товаров 

(основные виды топлива: нефть собственной добычи и нефтепродукты из нее, газ природный и 

сжиженный, электроэнергия и такие товары, как водка белая и спирт); 

- предельные цены, когда определяется верхний предел изменений цены. При этом 

покупатель и продавец могут договориться о приемлемом уровне цены, но не выше 

установленного предела. Максимальные предельные уровни цен устанавливаются на основные 

виды сырья, материалов, продукцию перерабатывающей промышленности, потребительские 

товары; 

- «ценовой потолок». Политика «ценового потолка», используемая в 

монополизированных отраслях (электроэнергетика, нефтегазовая промышленность), в 

кризисных ситуациях при установлении цен на социально-значимую продукцию (хлеб, 

молочные продукты). Устанавливая максимальную цену ниже равновесного уровня, 

государство создает ряд проблем в экономике (также как и при фиксировании цены ниже 

равновесного уровня), так как формируется рынок продавца, диктующего свои условия 

покупателям. Размер потребления на таком рынке оказывается ниже того уровня, который был 

бы в условиях равновесия. В таких условиях государство часто вынуждено поддерживать 

производство, выпускающее продукцию по низким ценам путем предоставления дотаций, 

субсидий и льготных кредитов, снижения налогового бремени. 

- «ценовой пол». Политика «ценового пола» используется обычно в интересах мелких 

фирм с целью недопущения монополизации рынка и поддержания определенного уровня 
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конкуренции, что характерно для рынка сельхозпродукции. При этом формируется рынок 

покупателя, образуются излишки продукции, которые государство вынуждено скупать и каким-

то образом использовать (образовывать запасы, реализовывать на внешнем рынке, оказывать 

гуманитарную помощь). Уровень потребления при такой политике оказывается ниже 

возможного равновесного уровня. 

- «коридор цен». Политика «коридора цен» заключается в том, что устанавливаются два 

предела цен: верхний (максимальный) и нижний (минимальный). Цены одновременно 

ограничены максимальным и минимальным уровнями, что не позволяет им существенно 

отклоняться от положения равновесной цены. Такая система регулирования цен используется в 

странах Европейского Союза (ЕС) на сельскохозяйственную продукцию. При этом устранение 

диспропорций между спросом и предложением достигается здесь путем маневрирования 

буферными запасами. Если предложение превышает спрос настолько, что цены реальных 

сделок на рынке опускаются до их допустимого минимального предела, специальные органы 

ЕС начинают скупать излишки продукции в буферный запас. И наоборот, если спрос превышает 

предложение настолько, что цены реальных сделок повышаются до их допустимого 

максимального предела, специальные органы ЕС начинают продавать продукты из буферных 

запасов. 

- декларирование цен - регистрация в органах ценообразования предприятиями-

монополистами предельных уровней цен (тарифов) на продукцию, включенную в 

Государственный реестр. 

Решение о выборе конкретного метода регулирования цен принимают органы, 

осуществляющие регулирование цен исходя из государственных интересов, отраслевых 

особенностей и финансового состояния предприятий.  

Основные недостатки и преимущества методов установления цены на базе издержек. 

Преимущества: 

Любое предприятие осуществляет свою деятельность ради прибыли. Объемы прибыли 

зависят от разницы цены и издержек на единицу продукции. В случае, если разница 

отрицательная, то прибыли нет. Соответственно, цена должна быть выше издержек; 

Ценообразование, основанное на определении издержек, научно объясняется. В 

современной экономической теории, а также согласно общепринятому мнению, цена, 

определенная на долгосрочную перспективу, тесно связана с разумной прибылью и 

издержками; 

Издержки можно проанализировать и рассчитать. Современные информационные 

системы, обслуживающие закупки, производство, маркетинговую деятельность, дают 

возможность вычислить и прошлые, и текущие производственные издержки с большой 

точностью; 

Правила ценообразования, основанные на издержках, можно регулировать; 

Ценообразование, основанное на издержках, позволяет стабилизировать рыночные 

цены. 

К недостаткам методов относятся: 

При определении цены еще неизвестны издержки. Рассчитать можно только уже 

понесенные расходы. Структура издержек может поменяться в процессе производства таким 

образом, что методика ценообразования станет неадекватной; 

Ценообразование на базе издержек нецелесообразно с экономической точки зрения. Для 

эффективного функционирования рынка необходимо устанавливать цену на основе 

соотношения спроса и предложения. Издержки поддаются манипуляциям, поэтому компания 

легко может скрывать или же завышать свои издержки. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие формы государственного регулирования цен в РФ существуют? 

2. Какие достоинства и недостатки методов определения цены? 
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1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 5. Механизм воздействия государства на цены. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Совершенствование управления ценами в условиях рыночной экономики 

3. Цель занятия. Изучить совершенствование управления ценами в условиях рыночной 

экономики. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Меры поддержки национальных производителей 

государством 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Методы определения рыночной цены для целей 

налогообложения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегические задачи государства по вопросам 

регулирования цен 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. Совершенствование управления ценами в условиях рыночной экономики 

 

Текст лекции 

В настоящее время в нашей стране создана инфраструктура финансовой и нефинансовой 

помощи действующим и потенциальным экспортерам. Так, производители могут получить 

поддержку на разных уровнях — от бесплатного консультирования до льготного 

финансирования и продвижения на международных электронных торговых площадках. Такие 

услуги предоставляют региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ), Российский 

экспортный центр (РЭЦ), Корпорация МСП, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 

Фонд развития промышленности (ФРП), а также органы власти, отвечающие за развитие МСП 

на местах. 

Например, производители, которые, обращаются в центры поддержки экспорта, могут 

рассчитывать на помощь в создании сайта и профилей в социальных сетях, в сфере медиа и PR. 

В региональных центрах поддержки экспорта помогут оценить конъюнктуру конкретного 

зарубежного рынка, разработать маркетинговую стратегию, проанализировать наличие 

торговых барьеров, перевести необходимые материалы на иностранные языки. Кроме того, в 

регионах регулярно проводятся образовательные семинары по темам внешнеэкономической 

деятельности, налоговым вопросам, сертификации и маркетингу. 

А тем, кто только начинает деятельность в этой сфере, организация предоставляет 

образовательные материалы, которые сочетают в себе лучшие практики от ведущих экспертов 

в области внешнеэкономической деятельности России и международный опыт. Кроме того, 

Российский экспортный центр реализует специальную программу, благодаря которой 

производители могут компенсировать до 80% затрат на транспортировку своей продукции на 

внешние рынки. 

Общим принципом определения цены любой сделки в целях налогообложения является 

ее соответствие уровню рыночных цен. Пунктом 1 статьи 40 НК РФ установлено, что если иное 

не предусмотрено НК РФ, для целей налогообложения принимается цена товаров (работ, услуг), 

указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена 

соответствует уровню рыночных цен. Предписания статьи 40 НК РФ, регламентирующие 

принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения, являются 

крайне важными, т.к. на них законодатель ссылается при установлении правил определения 

налогооблагаемой базы по НДС (статья 154 НК РФ), акцизам (статья 187 НК РФ), налога на 

прибыль организаций (статьи 250 НК РФ, 274 НК РФ и др.). 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 40 НК РФ рыночной ценой товара (работы, услуги) 

признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 

идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых 

экономических (коммерческих) условиях. Рынком товаров, работ или услуг признается сфера 

обращения этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя 

(продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар 

(работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории Российской 

Федерации или за пределами Российской Федерации. 

На уровне экономической системы устанавливаются общие принципы формирования 

цен в стране (административно или на основе рыночного механизма). В дальнейшем 

правительство может вмешиваться в ценообразование отдельных предприятий как в рамках 

антимонопольной политики (тарифная политика), так и в рамках поддержания стабильности 

цен (ценовые ограничения). Государственная тарифная политика реализуется в рамках 

антимонопольной деятельности и поддержки конкуренции на рынках. Как правило, тарифная 

(ценовая) политика используется при регулировании естественных монополий. Ценовые 

ограничения используются правительством для удержания инфляции, а также для поддержания 

малоимущих граждан в условиях высокой инфляции (ограничения на рост цен на товары первой 

необходимости). 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие меры поддержки национальных производителей государство вы знаете? 

2. Назовите методы определения рыночной цены для целей налогообложения. 

3. В чем заключаются стратегические задачи государства по вопросам регулирования цен? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 6. Ценообразование и оценка бизнеса 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Сущность и специфика оценки бизнеса 

3. Цель занятия. Изучить сущность и специфику оценки бизнеса 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие оценки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сущность оценочной деятельности Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Преимущества оценки бизнеса Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 1. Сущность и специфика оценки бизнеса 

Текст лекции 

Оценка бизнеса – это процесс определения стоимости предприятия или доли владельцев 

(акционеров, партнеров) в его капитале. Объектами оценки в рамках оценки бизнеса могут 

выступать: предприятие, пакет акций, доля в уставном капитале организации. 

К основным ситуациям, когда проводится оценка бизнеса, можно отнести: 

В случае частичной (полной) покупки (продажи); 

При выходе одного или нескольких участников из обществ; 

Для обоснования инвестиционного решения; 
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При реструктуризации предприятия (ликвидация, слияние, поглощение, выделение); 

Для обоснования иска или обжалования судебного решения. 

Оценка бизнеса представляет собой глубокую аналитическую работу и выполняется с 

применением проверенных методик. В первую очередь – это методы основанные на анализе 

доходов компании. Хорошая методологическая и информационная обеспеченность в 

совокупности с глубоким знанием отраслевой специфики позволяет нашим специалистам быть 

настоящими профессионалами в работе с основными секторами российской экономики.  

Выделяют три основных подхода. 

Доходный. В его основе лежат доходы фирмы. От них будет зависеть итоговая стоимость 

объекта: чем больше денежных средств приносит организация, тем выше будет цена бизнеса. 

Оценщик определяет сумму дохода, которую в будущем получит собственник при успешной 

работе фирмы или при ее продаже, а также связанные с этим экономические риски. Такой 

подход обычно применяется, когда оценка бизнеса проводится при желании внедрить новые 

инвестиционные проекты или продать компанию. 

Затратный. Он предполагает определение стоимости фирмы с точки зрения понесенных 

расходов. Такой способ является наиболее простым, но при этом довольно объективным. 

Подход применяется в случаях, когда компания не приносит стабильного дохода (например, 

если организация образована недавно). Оценщик при этом определяет рыночную стоимость 

каждого отдельного актива, после чего из их суммы вычитается размер денежных обязательств 

фирмы. 

Сравнительный. В этом случае эксперт при расчетах основывается на данных о 

компаниях, аналогичных оцениваемой. Точность определения стоимости будет зависеть от 

достоверности информации о конкурентах. Такой подход применяется довольно редко, т. к. 

сложно найти две совершенно одинаковые фирмы на рынке. 

При выборе подхода эксперт учитывает индивидуальные особенности и специфику 

оцениваемой компании. 

Преимущества затратного подхода оценки бизнеса 

• Учитывает влияние производственно-хозяйственных факторов на изменение 

стоимости активов. 

• Дает оценку уровня развития технологии с учетом степени износа активов. 

• Расчеты опираются на финансовые и учетные документы, то есть результаты 

оценки более обоснованы. 

Преимущества сравнительного подхода оценки бизнеса 

• Базируется на реальных рыночных данных. 

• Отражает существующую практику продаж и покупок. 

• Учитывает влияние отраслевых (региональных) факторов на акции предприятия 

Преимущества доходного подхода оценки бизнеса 

• Учитывает будущие изменения доходов, расходов. 

• Учитывает уровень риска (через ставку дисконта). 

• Учитывает интересы инвестора. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что понимается под оценкой бизнеса? 

2. Какие методы используются для оценки стоимости бизнеса? 

3. Какие факторы учитываются при оценке бизнеса? 
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1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 6. Ценообразование и оценка бизнеса 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Правовая регламентация оценочной деятельности в РФ  

3. Цель занятия. Изучить правовую регламентацию оценочной деятельности в РФ 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Федеральные стандарты оценки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Международные стандарты оценки. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. Правовая регламентация оценочной деятельности в РФ  

Текст лекции 

Оценочная деятельность как объект правового регулирования представляет собой 

деятельность, направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной или 

иной стоимости. Оценка, проведенная в соответствии с законодательством РФ, может повлечь 

за собой определенные правовые последствия, поскольку отчет об оценке, составленный 

специалистом-оценщиком, имеет доказательственное значение.  

В целях упорядочения взаимодействия оценщиков и потребителей оценочных услуг был 

принят и действует Федеральный закон 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», который является основным документом, регулирующим оценочную 

деятельность в нашей стране. Закон об оценочной деятельности определяет правовые основы 

регулирования оценочной деятельности в отношении имущества, принадлежащего Российской 

Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, физическим и юридическим 

лицам для целей совершения сделок с этим имуществом, а также для иных целей. 

Исходя из закона об оценочной деятельности, деятельность, направленная на 

установление рыночной стоимости, осуществляемая не лицензированным оценщиком, не 

подпадает под регулирование законодательства об оценочной деятельности, не может иметь 

доказательственного значения и не является рекомендуемой для совершения сделок с 

имуществом.  

Таким образом, одним из существенных условий признания доказательственной силы 

суждения о стоимости объектов оценки (отчета об оценке) является осуществление этой работы 

полноправным субъектом оценочной деятельности, где оценщиками являются члены само 

регулируемой организации оценщиков (СРО). 

В законе об оценочной деятельности так же приведен перечень ситуаций, когда оценка 

стоимости объекта является обязательной, перечислены права и обязанности оценщика и 

заказчика оценки, указаны обязательные требования к договору на проведение оценки и к 

отчету об оценке и сформулированы условия осуществления оценочной деятельности, 

соблюдение которых для специалистов-оценщиков обязательно. 

На уровне нормативных актов, оценочная деятельность в нашей стране регулируется, в 

основном, двумя Постановлениями Правительства РФ:  

• О саморегулировании оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального Закона №135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации».  

• Об утверждении стандартов оценки, обязательных к применению субъектами 

оценочной деятельности. Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
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требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 июля 

2007 г. №256; Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 июля 2007 г. №255; Федерального стандарта оценки 

«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 июля 

2007 г. №254; а также Международных Стандартов Оценки МСО-2007 . 

Данный перечень стандартов оценки предназначен, прежде всего, для оценщиков, 

осуществляющих свою деятельность на территории РФ. В Стандартах приведены определения 

основных видов стоимости, определяемых при оценке, даны указания о применении различных 

подходов и методов оценки, а также установлен срок, в течение которого величина стоимости 

объекта оценки, определенная оценщиком в отчете об оценке, может быть рекомендована для 

проведения сделки с объектом оценки - шесть месяцев от даты составления отчета об оценке. 

Таким образом, оценочная деятельность в Российской Федерации регулируется государством 

как на уровне федерального законодательства, так и на уровне исполнительной власти и 

наличие у оценочной компании лицензированных оценщиков-членов СРО, является 

обязательным условием для оказания услуг по оценке. 

Международные стандарты оценки (МСО) – это стандарты для целей выполнения 

заданий по оценке, используя общепризнанные концепции и принципы, которые обеспечивают 

прозрачность и согласованность в оценочной практике. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные законодательные акты, регулирующие оценочную деятельность 

в РФ. 

2. Какие требования предъявляются к лицам, осуществляющим оценочную деятельность, 

согласно российскому законодательству? 

3. Какая ответственность предусмотрена ща нарушение законодательства оценочной 

деятельности в РФ? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 7. Новаторские концепции ценообразования. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Ассортиментная политика и пакетное ценообразование 

3. Цель занятия. Изучить ассортиментную политику и пакетное ценообразование 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Характеристика ассортиментной политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сущность пакетного ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Преимущества пакетного ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 1. Ассортиментная политика и пакетное ценообразование 

Текст лекции 

Ассортиментная политика предприятия — это сбор целей, задач и экономического 

потенциала компании при формировании ассортимента. В основе ассортиментной политики 

планирование и продажа продукции. Это определяет финансовый успех бизнеса при 

реализации товаров на рынке. 

Цели и задачи ассортиментной политики 
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Главные цели политики: 

• удовлетворение покупательской потребности; 

• улучшение позиций компании среди конкурентов; 

• обеспечение соответствующего уровня доходности. 

Задачи: 

• модернизация производства; 

• модификация продуктов для улучшения их качеств и свойств; 

• разработка новых товарных линеек; 

• формирование преимуществ продукции; 

• продажа товара высокого качества по ценам аналогов с более низким качеством. 

Ассортиментная политика определяет оптимальное соотношение набора изданий, 

разных по стадиям жизненного цикла, но одновременно находящихся на рынке. Оптимизация 

номенклатуры изданий, одновременно находящихся на рынке, но различающихся по степени 

новизны, позволяет гарантировать предприятию отрасли печати относительно стабильные 

общие условия обеспечения объемов реализации, покрытия расходов и достижения прибыли. 

Пакетное ценообразование предполагает необходимость объединения нескольких 

товаров или услуг и их продажу по суммарной цене. Таким образом, сначала происходит 

пакетирование, то есть берется некоторый набор отдельно взятых продуктов, из которых 

формируется так называемый пакет. На этот пакет устанавливается определенная отпускная 

цена. 

Как правило, общая цена пакета, устанавливаемая в процессе пакетного 

ценообразования, ниже простой суммы цен товаров, этот пакет формирующих. В то же время 

предоставление скидки не является необходимым условием пакетного ценообразования. В том 

случае, если отдельные продукты сами по себе не несут особой ценности для потребителя и их 

действительно требуется объединить в один «пакет», некоторые покупатели могут уплачивать 

большие суммы в сравнении с индивидуальными ценами, если товары оптимально дополняют 

друг друга, а их объединение произведено должным образом. Установление надбавки за 

комплектацию может быть оправдано в том случае, если отдельные продукты, входящие в 

набор, труднодоступны. 

Пакетное ценообразование эффективно работает в целях увеличения объема продаж. 

Другой важной его целью может являться расширение доли рынка. Вот основные преимущества 

этого метода: 

• Применение его внешне выглядит и воспринимается как забота. Ведь таким 

образом компания экономит время и силы покупателя.  

• По причине увеличения объема сбыта, затраты на товаропроизводство 

снижаются.  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое ассортиментная политика? 

2. Какие факторы влияют на формирование ассортимента продукции или услуг? 

3. Что представляет собой пакетное ценообразование? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 7. Новаторские концепции ценообразования. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. РФ Электронная торговля 

3. Цель занятия. Изучить новаторские концепции ценообразования. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Преимущества электронной торговли Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Принципы электронной торговли Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Риски электронной торговли Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. РФ Электронная торговля 

Текст лекции 

 

E-Commerce (электронная коммерция) — комплекс мероприятий и целая индустрия по 

продаже товаров и услуг через интернет. Объект электронной коммерции — интернет-магазин 

— является виртуальным аналогом физического магазина или торгового центра. 

E-commerce предполагает отсутствие торговых площадей и продавцов в традиционном 

понимании этого слова. Отсюда логично вытекает вывод, что расходы на e-commerce сильно 

отличатся от расходов на содержание офлайн-магазина. 

Информационно-коммуникационные технологии признаются одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на формирование общества. Закрепляются основные принципы 

электронной торговли: принцип недискриминации, принцип технологической нейтральности и 

принцип функциональной эквивалентности. 

Преимущества E-Commerce: 

Отсутствие региональной привязки. Интернет преодолевает любые физические 

расстояния и решает огромный спектр задач — от поиска информации для удовлетворения 

сиюминутных нужд до покупки очень дорогих вещей. 

Доступность для покупателей в режиме 24/7. Вспомните любой физический магазин: это 

почти всегда очереди на кассе и не факт, что все кассы работают. В электронной коммерции 

такого нет: вы просто заходите на сайт, набираете товары в электронную корзину и заказываете 

нужное. 

Снижение расходов на содержание. Даже в упрощенном представлении открытие 

физического магазина предполагает покупку или взятие площади в аренду (в последнем случае 

с арендной платой), покупку и установку оборудования, оформление гигантского пакета 

документов, найм торгового персонала и охранников, аудит проверяющих органов, затраты на 

обновление и ремонт. Даже при очень качественной раскрутке целевая аудитория будет 

ограничена регионом его расположения — и это в лучшем случае. 

Имиджевая составляющая. Электронная коммерция помогает в брендинге: 

раскрученный интернет-магазин получает клиентскую лояльность и преимущество в 

конкурентной борьбе — некоторые производители частично или полностью отдают свою 

продукцию в онлайн-продажу. 

Снижение рисков. Системы электронных платежей в России уже настолько отлажены, 

что с ними безопаснее проводить операции по приему оплаты товаров и накладных расходов. 

Риски работы с наличными деньгами — их получение, хранение, передача и учет — сведены до 

минимума 

Недостатки E-Commerce: 

Превалирование оффлайн-торговли. Пока еще торговля в оффлайне лидирует: связано 

это как с техническими возможностями по оснащению и покрытию интернетом, так и с тем 

фактом, что существуют товары, которые просто нельзя продавать в интернет-магазине 

(например, табачные изделия, оружие, растения и животных и т.п.). 

Конкуренция. Все всё прекрасно понимают: раз торговля в онлайне имеет столько 

плюсов, туда пойдут все и вся. И лидерами быстрее станут те, кто уже был на рынке какое-то 

время. Впереди оказываются и те, кто имеет средства, время и просто желание вкладываться в 



 60 

продвижение — платить деньги маркетологам, специалистам по поисковому продвижению и 

контекстной рекламе, дизайнерам, фотографам. копирайтерам и т.д. 

Проблемы с доставкой. Затянувшаяся или вообще несостоявшаяся доставка товаров — 

самая насущная проблема субъектов электронной торговли. Если мы говорим о физическом 

магазине, там покупатель (за редким исключением) сразу же получает товар или услугу на руки. 

Доверие покупателей. Если магазин появляется в оффлайне, для покупателей сам факт 

его существования является некой гарантией, что он прошел проверку надзорных органов и 

легально работает. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные преимущества электронной торговли? 

2. Назовите основные принципы электронной торговли. 

3. С какими рисками можно столкнуться в электронной торговле? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 8. Зарубежное ценообразование. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Закономерности ценообразования 

3. Цель занятия. Изучить закономерности ценообразования 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Система регулирования цен в развитых странах Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Свобода в ценообразовании: возможности и рамки Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Принципы регулирования цен в зарубежных странах Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 1. Закономерности ценообразования 

Текст лекции 

Методологический аспект ценообразования в развитых странах состоит в выработке 

государственными органами общих принципов, методов и нормативов установления цен. 

Кроме принятия решений по стратегическим и тактическим вопросам государственные органы 

берут на себя функцию урегулирования конкретных цен на товары и услуги, имеющие для 

национальной экономики решающее значение. 

Наряду с прямым установлением и регулированием цен государственные органы 

осуществляют контроль за ценами. В развитых странах со смешанной экономикой сфера 

контролируемого государством ценообразования составляет 10–30 % общего объема 

выпускаемой продукции. 

На способы и методы государственного регулирования цен оказывают влияние 

многообразные факторы (национальные, климатические, сырьевые, политические), а также 

место, которое занимает страна в мировом разделении труда. 

Франция. Несмотря на действие принципа свободного установления цен в условиях 

рыночного хозяйства, роль государства сводится к прямому регулированию цен на 

сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные услуги либо к 

осуществлению наблюдения (контроля) за ценами в условиях конкуренции (регулированием 

цен занимаются Департамент по конкуренции, Министерство экономики, финансов и 

бюджета). 
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Следует отметить, что Франция — одна из немногих промышленно развитых стран, где 

долгое время существовал довольно жесткий режим государственного регулирования цен. Оно 

частично сохранилось здесь и сегодня. 

В настоящее время во Франции имеется около 3 тыс. государственных контролеров по 

ценам. Они являются сотрудниками Отдела по государственному регулированию цен и ценовой 

конкуренции, Департамента по конкуренции, Министерства планирования и финансов 

Франции, отраслевых министерств и 100 департаментов. В больших городах штат контролеров 

составляет 10–12 человек. 

Основная задача государственных контролеров — наблюдение за государственной 

дисциплиной цен. Контролеры составляют акты по нарушению правил ценообразования, затем 

передают их в финансовый трибунал, который принимает решение о санкциях по отношению к 

юридическим лицам, связанным с нарушением законодательства по ценам. 

Испания. Государство осуществляет регулирование и контроль за ценами на основе 

закона о защите конкуренции. Это относится к товарам и услугам, производство которых 

монополизировано. 

Списки товаров и услуг, подпадающих под принудительное ценообразование, регулярно 

публикуются в бюллетенях коммерческой информации. Это касается в основном продукции 

предприятий госсектора и некоторых частных компаний. 

Органом, осуществляющим контроль над формированием цен, является Высший совет 

по ценам при Министерстве экономики и финансов Испании. 

Дания. Система ценообразования складывается преимущественно под воздействием 

рыночных факторов. Государственное воздействие на формирование цен весьма ограниченно и 

сводится к формированию максимально благоприятных условий для свободной конкуренции 

частных производителей, которые самостоятельно устанавливают цены на свою продукцию 

исходя из таких критериев, как объем производственных затрат, соотношение спроса и 

предложения и т. д. 

Гибкое использование системы потребительских налогов позволяет правительству 

влиять на уровень цен тех или иных товаров, воздействовать на их потребление с определенной 

целью (например, ограничить потребление спиртных напитков). 

Цены и тарифы в государственном секторе, масштабы которого невелики, 

устанавливаются фолькетингом (парламентом), муниципальными и государственными 

властями. Удельный вес устанавливаемых непосредственно государством твердых или 

регулируемых цен составляет около 6 %. 

Хотя в Дании фактически отсутствует система предоставления государственных 

дотаций к ценам, государство выделяет потребителям субсидии на приобретение медицинских 

препаратов. Но этот порядок следует рассматривать в качестве элемента системы социального 

обеспечения, а не как дотации к ценам. 

Процесс ценообразования на сельхозпродукцию складывается под воздействием 

механизма сельскохозяйственной политики ЕС. При этом в Дании существует довольно 

разветвленная система государственной поддержки фермеров, предусматривающая 

предоставление им государственных гарантий на займы и льготные рентные условия для 

капитального строительства, ведения дренажных и оросительных работ, внедрения 

энергосберегающих систем. Молодым фермерам, купившим собственное хозяйство, 

предоставляются льготные кредиты. 

В Германии основными законодательными актами являются Положение о налоговом 

контроле, Закон «О налогообложении при заграничных отношениях». 

Контроль ценообразования осуществляется посредством следующих мероприятий: 

• контроль методов определения соответствия цен (метод сопоставимых рыночных 

цен, метод последующей реализации, затратный метод); 

• проверка суммы товарообмена между взаимосвязанными лицами (не превышает 

5 млн евро, общая годовая сумма других сделок не превышает 500 тыс. евро); 
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• оценка круга взаимозависимых лиц (прямое или косвенное участие в 25 % другой 

компании; лица, способные оказывать влияние на условия соглашения сделок, совершаемых 

другим лицом, наличие собственного интереса в сделках); 

• сопоставление контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами с 

такими же сделками между независимыми третьими лицами, проводимыми по возможности 

при более или менее одинаковых условиях; 

• определение цены «трансфертного пакета» осуществляется на ступени 

гипотетичной соразмерности. 

Швеция. Представляет интерес опыт ценообразования и государственного 

регулирования цен в стране. Следует отметить, что наблюдение и контроль за ценами здесь 

ведет специальный орган — Государственное управление цен и конкуренции, подчиненное 

Министерству гражданской администрации. В стране приняты и действуют закон о 

регулировании цен и закон об обязательности предоставления сведений о ценах и условиях 

конкуренции. 

Согласно закону, государство имеет возможность устанавливать максимальный уровень 

цен для отдельных товаров, вводить порядок, при котором повышение цен допускается только 

после подачи предварительного уведомления об этом и обоснования размера повышения цен. 

Кардинальные решения по вопросам государственного регулирования цен, конкуренции 

и доходов принимаются только риксдагом (парламентом). 

Уровень цен регулируется с помощью государственной монополии и государственных 

мероприятий. Так, существует государственная монополия на винно-водочные изделия, 

аптечную торговлю, почтовые и другие виды коммуникаций. Кроме того, государство жестко 

регулирует закупочные цены на важнейшие виды сельскохозяйственной продукции: зерно, 

молоко, мясо, яйца и ряд других продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Ежегодно 

в переговорах между правительством и объединением сельскохозяйственных производителей с 

участием представителей потребителей устанавливается уровень цен на продовольственные 

товары. Основная форма возмещения издержек сельскохозяйственным производителям связана 

с ежегодным фиксированием в переговорах между правительством и фермерами относительно 

высокого гарантированного уровня цен. 

Важный источник средств для субсидирования шведского сельского хозяйства — 

таможенные сборы на импортируемое сырье. Они устанавливаются в размере разницы между 

более высокими ценами внутреннего рынка и ценами внешнего рынка. 

Особая сфера ценообразования — цены на жилье. Если они слишком высоки, то 

государство выдает жилищные субсидии и займы. 

Следует отметить, что с учетом роста цен на товары, входящие в минимальную 

потребительскую корзину, ведется индексация доходов населения (один раз в год). 

Япония. Государство регулирует цены на рис, пшеницу (утверждает парламент), мясо и 

молочные продукты (Министерство земледелия, лесоводства и рыболовства), 

железнодорожные тарифы (Министерство транспорта), тарифы на воду и теплоснабжение, 

электроэнергию и газ (Агентство природных ресурсов и энергии), стоимость образования и 

медицинского обслуживания. В целом регулируется 20 % потребительских цен. 

Законодательная база для регулирования цен включает в себя антимонопольный закон, 

закон о регулировании рынка продовольственных товаров, закон о стабилизации цен на 

продукцию животноводства. 

В стране запрещено устанавливать как монопольно высокие, так и монопольно низкие 

цены, преследующие цель выбить конкурента из рынка. Введены ограничения на 

единовременное повышение цен. 

Финляндия. В 1980-е гг. эту страну называли скандинавской Японией. Она достигла 

высокого уровня экономического развития и заняла одно из ведущих мест в мире по уровню 

жизни населения. Несмотря на то что экономика этой страны опирается в основном на частную 

собственность и свободное предпринимательство, государство играет роль важного регулятора 

экономического развития страны и политики установления цен. 
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В политике ценообразования финляндскому правительству принадлежат важные 

функции. Министерство торговли осуществляет планирование и контроль цен на продукты 

питания, зерно, энергоносители (особенно бензин), продукцию винно-водочной 

промышленности. Существенную роль играет государственный сектор в кредитовании 

предпринимательства, ориентированного на реализацию товаров и услуг по ценам, доступным 

для средних и низших слоев населения. Фирмы, организующие продажу товаров по низким 

ценам, получают от государства кредит на значительные сроки и под щадящий процент. 

Система ценообразования в стране отличается гибкостью и стимулированием потребления, 

особенно в области розничных цен и услуг. 

Например, в кафе-ресторане цена целой порции дороже половины не в два раза, а всего 

на 25–30 %. Следовательно, создается заинтересованность в потреблении. 

Другой пример — цены на гостиничные услуги. В первый день они дороже, чем в 

остальные, на 50–69 %. Сообразно длительности проживания в гостинице цены на услуги 

прачечной или химчистки снижаются в геометрической прогрессии. 

Норвегия. Внутренние цены устанавливаются на основе мировых цен. Ценообразование 

в этой стране осуществляется в соответствии с Законом о контроле за ценами, прибылью и 

ограничением конкуренции. За ценообразование здесь ответственны Министерство труда и 

администрации, Национальный совет по ценам, Директорат, Государственная инспекция по 

ценам и комитеты по ценам местных органов. 

Государство определяет максимальные и минимальные уровни цен, производит 

замораживание цен, устанавливает порядок исчисления цен, скидок и надбавок (наценок), 

максимальные уровни прибыли и другие правила в области ценообразования, а также 

предельные уровни цен на мясо, молоко, маргарин, химические удобрения, цемент, лекарства. 

Швейцария. В законодательном порядке регулируются цены почти на половину 

товарной продукции сельского хозяйства. Государственное регулирование охватывает также 

цены на пищевое и кормовое зерно, сахарную свеклу, рапс, молоко. Справочные цены 

устанавливаются на мясо. Ограниченное регулирование цен с наблюдением за ними 

осуществляется по текстильным товарам, одежде, игрушкам, музыкальным инструментам и 

некоторым другим товарам. 

Цены на товары, которые защищает или субсидирует государство, также находятся под 

контролем. 

Орган ценообразования — Федеральное ведомство по контролю за ценами. Процесс 

ценообразования осуществляется здесь в соответствии с постановлением Федерального 

правительства о защитных ценах на товары, рядом законов и постановлений по конкретным 

отраслям и видам продукции. 

Канада. В стране нет единой системы регулирования цен, но ценовую политику в той 

или иной мере проводят министерства, ведомства и организации. Удельный вес цен, 

регулируемых государством, составляет 10 %. 

Австралия. Здесь нет специальной системы регулирования цен. 

Контроль за ценами (на хлеб, молоко, яйца) осуществляется в ряде штатов специальными 

уполномоченными организациями, входящими в состав казначейств этих штатов. 

Уполномоченные организации регулярно пересматривают максимальный уровень цен на 

данные товары. На другие массовые сельскохозяйственные товары назначаются минимально 

гарантированные закупочные цены. Решение этих вопросов входит в функции пшеничного 

комитета, корпорации по шерсти, комитета по сахару. Оптовые цены не могут быть повышены 

без предварительного уведомления (за 21 день) Управления по наблюдению за ценами, 

входящего в состав национального казначейства. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем особенность системы регулирования цен в развитых странах? 

2. Перечислите основные принципы регулирования цен в зарубежных странах. 

3. Какие возможности и ограничения существуют при свободе в ценообразовании? 
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1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Раздел 8. Зарубежное ценообразование. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Регулирование и контроль цен 

3. Цель занятия. Изучить регулирование и контроль цен 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Развитие ценообразования в Австрии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Развитие ценообразования в Греции Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Развитие ценообразования в США Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. Регулирование и контроль цен 

Текст лекции 

Австрия. Государственное регулирование цен в Австрии было введено после Второй 

мировой войны в связи с тяжелым положением экономики страны и острой нехваткой многих 

важнейших потребительских и промышленных товаров. 

На первом этапе (1945–1950 гг.) осуществлялось регулирование цен практически всех 

товаров и услуг, однако по мере нормализации экономического положения и становления 

механизма рыночного саморегулирования их число постепенно сокращалось. 

В настоящее время государственное регулирование цен осуществляется на основе закона 

о ценах. Они находятся в ведении соответствующих подразделений Министерства экономики, 

Министерства здравоохранения, Министерства сельского и лесного хозяйства. Законом 

определен перечень товаров и услуг, по которым министр экономики (а по фармацевтическим 

препаратам – министр здравоохранения) имеет право устанавливать максимальные, 

минимальные и твердо фиксированные цены. Однако на практике устанавливаются 

преимущественно максимальные цены, т.е. верхний предел, превышение которого не 

допускается. 

В законе предусмотрено, что при возникновении кризисной ситуации Министерством 

экономики может быть введено регулирование цен практически любых товаров на период 

кризиса. Кроме того, согласно закону, министр экономики может вводить регулирование цен 

на период до шести месяцев на любой товар или вид услуг при необоснованном их завышении 

в целом по отрасли или отдельным предприятием, группой предприятий, занимающих 

доминирующее положение на рынке. 

При этом законодательство исходит из того, что устанавливаемые Министерством 

экономики цены должны быть экономически оправданными прежде всего с точки зрения 

приоритетного учета интересов развития экономики страны в целом и потребителей, а не 

фактической себестоимости продукции отдельного предприятия. 

Цены товаров и услуг, на которые в Австрии существует государственная монополия 

(табак и табачные изделия, соль, почтовые сборы, телефонные, телеграфные и 

железнодорожные тарифы), устанавливаются специальными постановлениями парламента. 

Министерство финансов принимает цены спиртных напитков. 

В законе о ценах определены общие правила их установления на импортируемые товары 

(фрукты, овощи, кофе, какао, удобрения, корма). На внутреннем рынке цены этих товаров не 

должны превышать фактические закупочные импортные цены, увеличенные на размер 

экономически обоснованных издержек и прибыли импортера. В случае снижения или отмены 

таможенных пошлин на ввозимые товары должны пропорционально уменьшаться и их цены на 
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внутреннем рынке. Нарушение указанных правил наказывается денежным штрафом. 

Регулируются цены лома и отходов черных металлов, фармацевтического сырья и 

лекарственных препаратов, газа, электрической и тепловой энергии. 

Особенностью послевоенного развития Австрии стало создание организационной 

структуры, обеспечивающей взаимодействие между правительством, предпринимателями, 

профсоюзами и лицами наемного труда и получившей название системы социального 

партнерства. Ее цель заключается в предотвращении социальных конфликтов путем 

достижения компромиссных решений по возникающим острым вопросам в ходе переговоров.  

Греция. В современных условиях развития экономики в Греции широко применяется 

свободное рыночное ценообразование на промышленные и потребительские товары и услуги. 

Государственное регулирование ценообразования в Греции осуществляется путем как 

непосредственного установления цен и контроля за их соблюдением, так и реализации 

политики цен и доходов на определенных этапах развития страны в рамках общеэкономической 

политики или в отдельных отраслях экономики. 

В настоящее время цены примерно 20% наименований потребительских товаров и услуг 

регулируются государственными органами. Правовой основой такого регулирования является 

указ президента. Этот документ вводит в действие Кодекс рыночного регулирования, согласно 

положениям которого все подлежащие ценовому регулированию товары и услуги 

подразделяются на две группы. 

К первой группе относятся товары и услуги, установление цен которых входит в 

компетенцию правительства и других государственных организаций. К ним относятся 

сельхозпродукты массового производства, электроэнергия, общественный транспорт, связь и 

почтовые отправления, авиапассажирские перевозки и некоторые другие виды услуг. Решение 

вопросов об изменении цен указанных товаров и услуг возлагается на Межминистерский 

комитет по ценам и доходам, который возглавляет министр национальной экономики. 

Вторую группу составляют все остальные товары и услуги. Регулирование их цен 

осуществляет министр торговли. 

В соответствии с решением правительства промышленные, ремесленные и 

внешнеторговые предприятия в ряде отраслей должны представлять в местные органы торговой 

инспекции калькуляцию цен в случае их изменения, а также предложения на рынке новых 

товаров. 

Контроль за соблюдением регулируемых цен и сбор информации о складывающихся на 

рынке ценах осуществляет специальный отдел Министерства торговли. В ведении этого 

министерства также находится специальная служба – рыночная полиция, которая 

систематически осуществляет контроль за ценами на рынках и в магазинах. 

Для поддержания цен на пониженном уровне и увеличения объема реализации товаров 

потребительского и хозяйственного назначения в стране дважды в год проводится распродажа 

товаров по сниженным ценам. 

За нарушение правил ценообразования или правил конкуренции Комитет по 

конкуренции уполномочен выносить решения о взыскании штрафов в размере от 300 до 30 000 

долл. 

США. В августе 1971 г. по инициативе администрации президента США Р. Никсона 

впервые за послевоенные годы был установлен централизованный контроль цен. 

Законодательство США существенно отличалось от законодательства других 

заинтересованных стран. Именно это побудило правительства многих государств искать 

приемлемые для большинства стран принципы и приемы, определяющие порядок налогового 

регулирования трансфертного ценообразования. 

Всего в США государством регулируется от 5 до 10 % цен. 

Особого внимания заслуживают методы государственного регулирования цен на 

продукты аграрного комплекса. В рамках федеральных сельскохозяйственных программ 

фермеры, занимающиеся выращиванием зерновой продукции, получают от министерства 

сельского хозяйства займы на финансирование производства. Собранный урожай они могут 
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продавать по рыночным ценам и расплачиваться за займы частью выручки. Если рыночные 

цены опускаются ниже уровня контрольных цен, установленных Конгрессом, то фермер может 

сдать урожай государству по контрольным ценам, расплачиваясь за заем и получая выручку. 

Таким же образом регулируются цены в молочной промышленности. Конгресс 

определяет справедливый уровень контрольных цен на молоко, масло, сыр. Если рыночные 

цены опускаются ниже уровня, то продукты скупает государство. Они идут на бесплатные 

завтраки для школьников, помощь беднякам, продовольственную помощь слаборазвитым 

странам и продажу другим государствам. 

Основными законодательными актами США являются Кодекс внутренних доходов, 

Временные инструкции к Кодексу, Налоговый кодекс США «IRC». 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Охарактеризуйте развитие ценообразования в Австрии. 

2. Охарактеризуйте развитие ценообразования в Греции. 

3. Охарактеризуйте развитие ценообразования в США. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина - ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1. Роль цены. Методология ценообразования 

3. Цель занятия – изучить роль цены и методологию ценообразования.   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Основы цены. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
Цена в рыночной экономике. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 
Функции цены. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. В чем заключается роль цены в современной экономике? 

2. Охарактеризуйте концепции ценообразования. 

3. Какие факторы влияют на процесс ценообразования? 

4. Какая роль спроса и предложения при определении цены? 

 

 

1. Учебная дисциплина - ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

3. Цель занятия. Дать студентам представление о формировании цен в рыночных условиях и 

ценообразующих факторах 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основы методологии ценообразования. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2 Методы формирования цены Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Конкурентная среда и ее влияние на формирование цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основные принципы формирования цен в рыночных условиях? 

2. Что такое конкурентоспособность цены и как она влияет нп рыночное положение 

продукта или услуги? 

3. Какие маркетинговые механизмы могут быть использованы для установления цен? 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат,расчетно-аналитическое задание. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.Теневая экономика и цены.  

2. Прямые и косвенные налоги в составе цены.  

3. Ценообразование и ценовая политика.  

4. Основные стратегии ценообразования.  

5. Политика цен жизненного цикла товара.  

6. Этапы разработки ценовой стратегии.  

7. Общая схема расчета цены.  

8. Затратные методы ценообразования.  

9. Рыночные методы ценообразования.  

10. Экономические методы определения цены. 

11. Ценообразование и ценовая политика в минерально–сырьевом комплексе.  

12. Ценообразование на электроэнергию.  

13. Ценообразование на тепловую энергию.  

14. Регулирование рынка и тарифов транспортных услуг.  

15. Формирование тарифов на перевозки железнодорожным транспортом.  

16. Тарифы на перевозки морским транспортом.  

17. Особенности ценообразования в сфере услуг.  

18. Ценообразование в жилищно–коммунальном хозяйстве.  

19. Ценообразование на услуги здравоохранения.  

20. Ценообразование на образовательные услуги.  

21. Цена на рынке труда.  

 

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий 
 
Задание 1. Оценка спроса тремя покупателями А, В, С выражается следующими данными: 

Покупатель             

Цена 100 110 120 130 140 150 



 69 

А 5 5 4 4 3 3 

В 6 6 4 3 1 0 

С 2 1 1 0 0 0 

а) постройте шкалу рыночного спроса; 

б) определить эластичность рыночного спроса в интервале цен от 120 до 130. 

Задание 2. Определите дуговой коэффициент эластичности спроса по цене, если известно, что 

при цене 20 руб. объем спроса на товар 600 ед., а при цене 30 руб. – 400 ед. К какой группе 

товаров следует отнести данный товар? 

Задание 3. Используя данные приведенные в таблице 3.3, рассчитайте дуговой коэффициент 

прямой эластичности спроса по цене на товар А и перекрестной эластичности спроса – на товар 

В. 

 
Задание 4. ВУЗ осуществляет подготовку специалистов с полным возмещением затрат по трем 

специальностям. Определите, как изменится спрос на каждую из специальностей под влиянием 

изменения цен на одну из них и как изменится выручка ВУЗа под влиянием изменения цен. 

Исходные данные приведены в таблице. 

 
Задание 5. Определите, выгодно ли производителю снизить цену на 0,5 руб., если текущая 

цена товара 6 руб., планируемый объем продаж 1 млн. штук. Показатель эластичности спроса 

по цене 1,5. 

Задание 6. Эластичность спроса от цен на продукцию организации 1,75. Определите 

последствия снижения цены на 1 руб., если до этого снижения объем реализации составил 10 

000 шт. по цене 17,5 руб./шт.; а общие затраты были равны 100 тыс. руб. (в том числе 

постоянные – 20 тыс. руб.) на весь объем производства. 

Задание 7. Определите выгодно ли производителю снизить цену на 1 руб., если текущая цена 

товара 10 руб., планируемый объем продаж 500 тыс. штук. Показатель эластичности спроса по 

цене 1,8. 

Задание 8. Определите, выгодно ли производителю снизить цену на 0,2 руб., если текущая цена 

товара 3 руб., планируемый объем продаж 1 млн. штук. Известно, что конкуренты вслед за 

данной организацией также снизят свои цены. Коэффициент ценовой эластичности спроса 

равен 1,6. 

Задание 9. Используя представленные ниже данные, оцените влияние каждого фактора на 

выбранную организацию (выбирается в индивидуальном порядке) и сделайте общий вывод по 

результатм проведеннного анализа. 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  тестирование  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1. Система и виды цен 

3. Цель занятия. Дать представление о системе и видах цен. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Уровень цен. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Индекс цен. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Оценка уровня цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
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1. В чем заключается роль системы цен в экономике и как она функционирует? 

2. Какие основные виды цен существуют? 

3. Что такое средняя цена? 

4. Назовите ключевые особенности цен, которые вы знаете. 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. Методы ценообразования 

3. Цель занятия. Дать представление о методах ценообразования 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Этапы ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Методы ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные методы ценообразования существуют? 

2. Охарактеризуйте параметрические методы ценообразования. 

3. В чем заключается взаимосвязь этапов ценообразования с целями ценовой политики и 

методами расчета цены? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания: расчетно-аналитические задания 

 

Перечень задач к разделу 2: 

Задание 1. Дайте характеристику видов цен (заполнив таблицу): 

 

Цена Характеристика 

Базисная  

Фактурная  

Мировая  

Монопольная  

Демпинговая  

Номинальная  

Оптовая  

Предложения  

Производства  

Спроса  

Розничная  
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Рыночная  

Скользящая  

Твердая  

Справочная  

Аукционная  

Государственная  

Коммерческая  

Регулируемая  

Стандартная  

Единая  

Гибкая  

Дискриминационная  

Задание 2. Данные для расчетов – в таблице: 

 
Задание 3. Данные для расчетов – в таблице: 

 
Задание 4. Производитель, исходя из 75% загрузки производственной мощности, включил в 

свою программу выпуск продукта А в количестве 50 000 шт. в год. Полные затраты этого 

выпуска составили 210 000 руб. Процент рентабельности к полным затратам принят на уровне 

20%. С помощь метода полных затрат определите оптовую цену продукта А. 

Задание 5. Прямые издержки на изготовления товара составляют 800 руб., а, кроме того, в 

расчете на год на него отнесено 140 000 руб. накладных расходов организации. Желаемая топ-

менеджерами организации масса прибыли от продаж этого товара определена в 260 000 руб. 

при годовом плане выпуска в 10 000 шт. Определите цену данного товара. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование  
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Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1.  Ценовая политика государства и предприятия. Государственное регулирование 

цен 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам ценовой политики 

государства и предприятия, о государственном регулировании цен.   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Задачи ценовой политики государства Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Содержание государственной ценовой политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Формы ценовой политики фирмы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Задачи ценовой политики государства  

2. Содержание государственной ценовой политики 

3. Формы ценовой политики фирмы. 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. Стратегия и тактика ценообразования 

3. Цель занятия. Изучить стратегию и тактику ценообразования. 
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ценовая стратегия и тактика Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Последовательность разработки ценовой стратегии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегия монополистического ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные типы стратегий ценообразования существуют? 

2. Что такое тактика ценообразования и как она влияет на реализацию выбранной 

стратегии? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат,расчетно-аналитическое задание. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Необходимость государственного регулирования цен. 

2. Ценовая политика предприятия:формы и методы. 

3. Методы государственного резулирования цен. 

4. Цели государственного регулирования цен. 

5. Правовые основы государственного регулирования цен. 

6. Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен. 

7. Характеристика типовых стратегий ценообразования. 

8. Основные этапы разработки ценовых стратегий. 

9. Налоги  и сборы, включаемые в цену товара. 

10. Конкурентные стратегии ценообразования:характеристика и особенности. 

11. Ассортиментные ценовые стратегии: характеристика и особенности. 

12. Стратегии дифференциации цен 

Примерный перечень задач к разделу 3: 

Задание 1. Организация А при производстве продукции применяет более дешевое сырье, в 

результате себестоимость его продукции составила 100 руб., а организация В использует 

аналогичное, но более дорогое сырье, в результате себестоимость этой продукции в 

организации В составила 120 руб., предельный уровень рентабельности равен 15%. На каком 

уровне организации могут установить цены на продукцию и чему будет равен предельный 

размер прибыли в единице продукции в этих организациях? Может ли данный подход 

заинтересовать организацию сокращать издержки? 

Задание 2. Органами исполнительной власти субъекта РФ установлен предельный размер 

торговой надбавки к отпускной цене на лекарственные средства. Зарегистрированная в Реестре 

цена составила 200 руб., предельный уровень оптовой надбавки – 25%, предельный уровень 

торговой надбавки – 20%. 
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1. На каком уровне будет установлена предельная розничная цена, если фармацевтическая 

организация розничной торговли закупила лекарство у производителя по цене 200 руб. за 

единицу? 

2. На каком уровне будет установлена предельная розничная цена, если фармацевтическая 

организация розничной торговли закупила лекарство у производителя по цене 180 руб. за 

единицу, т.е. со скидкой 10% от цены, зарегистрированной в Реестре? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –  тестирование  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1. Базовые стратегии ценообразования 

3. Цель занятия. Изучить базовые стратегии ценообразования. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Цели стратегий ценообразования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Стратегия ценовой конкуренции. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегия неценовой конкуренции Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что представляют собой базовые стратегии ценообразования и чем они различаются 

друг от друга? 



 78 

2. Какие цели стратегий ценообразования есть? 

3. В чем заключается стратегия неценовой конкуренции? 

 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. Стратегии ценообразования в рамках существующего товарного предложения и 

для новых товаров 

3. Цель занятия. Изучить стратегии ценообразования в рамках существующего товарного 

предложения и для новых товаров 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Стратегия копирования действий конкурента при 

выводе товара на рынок 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Стратегия планирования снижения цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегия планирования роста цен. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Стратегия стратегию планирования снижения цен Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные стратегии ценообразования могут быть применены для существующего 

товарного предложения? 

2. Какие факторы следует учитывать при выборе стратегии ценообразования для нового 

товара или продукта? 

3. Какие основные преимущества и недостатки стратегии копирования действий 

конкурента при выводе товара на рынок? 
 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание. 

1. Мебельная фабрика долго выпускала наборы дорогой мебели (минимальной 

стоимостью от 400 000 руб.). Верхний диапазон цен был практически не ограничен.  Фурнитура 

– итальянская и французская. Товарооборот падает после 2010 года. В связи с этим введено 

решения делать мебель из ДСП. НО продать такую мебель компания не смогла, возникли 

проблемы,т.к. компания имела статус и имидж «элитной». Что необходимо принять компании 

для решения проблемы? 

2.Заполнить таблицу: 

Стратегия 

ценообразования 

Характеристика 

стратегии 

Преимущества 

стратегии 

Недостатки 

стратегии 

    

    

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –  тестирование  
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Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1. Управление ценами на современном этапе 

3. Цель занятия. Изучить управление ценами на современном этапе 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Формы государственного регулирования цен в РФ Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Достоинства методов определения цены Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Недостатки методов определения цены Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие формы государственного регулирования цен в РФ существуют? 

2. Какие достоинства и недостатки методов определения цены? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. Совершенствование управления ценами в условиях рыночной экономики 

3. Цель занятия. Изучить совершенствование управления ценами в условиях рыночной  

экономики. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Меры поддержки национальных производителей 

государством 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Методы определения рыночной цены для целей 

налогообложения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Стратегические задачи государства по вопросам 

регулирования цен 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие меры поддержки национальных производителей государство вы знаете? 

2. Назовите методы определения рыночной цены для целей налогообложения. 

3. В чем заключаются стратегические задачи государства по вопросам регулирования цен? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5: 

1. Рыночные методы ценообразования 

2. Методы дифференциации цен 

3. Цена товара при различных условиях оплаты 

4. Особенности формирования импортно-экспортных цен 

5. Меры государственного воздействия на процессы ценообразования 

6. Особенности формирования цен на различных типах рынков 

7. Учет предпринимательских рисков в ценообразовании 

8. Модель рыночного ценообразования 

9. Характеристика типа рынка продукции предприятия 

10. Ценовая политика и ценовые стратегии предприятия 

11. Выработка ценовой стратегии предприятия 

12. Цена и равновесие рынка 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля –  тестирование  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 
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1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1. Сущность и специфика оценки бизнеса 

3. Цель занятия. Изучить сущность и специфику оценки бизнеса 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие оценки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сущность оценочной деятельности Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Преимущества оценки бизнеса Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что понимается под оценкой бизнеса? 

2. Какие методы используются для оценки стоимости бизнеса? 

3. Какие факторы учитываются при оценке бизнеса? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. Правовая регламентация оценочной деятельности в РФ  

3. Цель занятия. Изучить правовую регламентацию оценочной деятельности в РФ 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Федеральные стандарты оценки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Международные стандарты оценки. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные законодательные акты, регулирующие оценочную деятельность 

в РФ. 

2. Какие требования предъявляются к лицам, осуществляющим оценочную деятельность, 

согласно российскому законодательству? 

3. Какая ответственность предусмотрена ща нарушение законодательства оценочной 

деятельности в РФ? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем для реферата к Разделу 6: 
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1. Фундаментальные основы природы стоимости бизнеса 

2. Отчет об оценке стоимости бизнеса 

3. Нерыночные виды стоимости и сфера их применения 

4. Методология определения рыночной стоимости компании. 

5. Риск: измерение, учет при оценке бизнеса 

6. Классификация объектов оценки бизнеса 

7. Международные стандарты оценки  

8. Управление стоимостью компании (VBM)  

9. Сравнение стоимости альтернативных стратегий предприятия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля –  тестирование  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1. Ассортиментная политика и пакетное ценообразование 

3. Цель занятия. Изучить ассортиментную политику и пакетное ценообразование 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Характеристика ассортиментной политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сущность пакетного ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Преимущества пакетного ценообразования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое ассортиментная политика? 

2. Какие факторы влияют на формирование ассортимента продукции или услуг? 
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3. Что представляет собой пакетное ценообразование? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. РФ Электронная торговля 

3. Цель занятия. Изучить новаторские концепции ценообразования. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Преимущества электронной торговли Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Принципы электронной торговли Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Риски электронной торговли Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие основные преимущества электронной торговли? 

2. Назовите основные принципы электронной торговли. 

3. С какими рисками можно столкнуться в электронной торговле? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 7: 

1. Электронная  коммерция 

2. Электронный бизнес 

3. Способы решения проблемы безопасности в электронной коммерции  

4. Проблемы и основные требования безопасности в электронной коммерции 

5. Признаки  электронной торговли 

6. Анализ электронной торговли в РФ 

7. Сравнение издержек традиционной и электронной торговли 

8. Система признаков электроной торговли 

9. Пакетное ценообразование в РФ 

10. Ассортиментная политика в РФ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля –  тестирование  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 1. Закономерности ценообразования 

3. Цель занятия. Изучить закономерности ценообразования 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Система регулирования цен в развитых странах Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Свобода в ценообразовании: возможности и рамки Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Принципы регулирования цен в зарубежных странах Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем особенность системы регулирования цен в развитых странах? 

2. Перечислите основные принципы регулирования цен в зарубежных странах. 

3. Какие возможности и ограничения существуют при свободе в ценообразовании? 

 

1. Учебная дисциплина -ценообразование 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2. Регулирование и контроль цен 

3. Цель занятия. Изучить регулирование и контроль цен 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Развитие ценообразования в Австрии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Развитие ценообразования в Греции Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Развитие ценообразования в США Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Охарактеризуйте развитие ценообразования в Австрии. 

2. Охарактеризуйте развитие ценообразования в Греции. 
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3. Охарактеризуйте развитие ценообразования в США. 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 8: 

1. Ценообразование в Китае 

2. Ценообразование в Японии 

3. Ценообразование в Швеции 

4. Ценообразование в Германии 

5. Ценообразование в Дании  

6. Ценообразование в Финляндии 

7. Ценообразование во Франции 

8. Ценообразование в Италии 

9. Ценообразование в Нидерландах 

10. Ценообразование в Испании 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля –  тестирование  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические аспекты рыночного 

ценообразования 

 

Тема 1. Роль цены. Методология ценообразования 

 
Рис.1. Методы ценообразования 

 

 
Рис.2. Роль цены 
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Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

 
Рис.3. Формирование цен в рыночных условиях 

 

  
Рис.4. Ценообразующие факторы 

 

РАЗДЕЛ 2. Специфика рыночного ценообразования. 
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Тема 1. Система и виды цен 

 

Рис.5. Система цен 

 

Рис.6. Виды цен 

Тема 2. Методы ценообразования 
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Рис.7. Методы ценообразования 

РАЗДЕЛ 3. Основные аспекты формирования ценовой политики государства и 

бизнеса. 

 

Тема 1.  Ценовая политика государства и предприятия. Государственное регулирование 

цен 

 
Рис.8. Цели государственного регулирования цен 
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Рис.9. Государственное регулирование цен 

 

Тема 2. Стратегия и тактика ценообразования 

 
Рис.10. Стратегии ценообразования 
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Рис.11. Тактика ценообразования 

 

РАЗДЕЛ 4. Стратегии ценообразования  в рамках различных сегментов. 

 

Тема 1. Базовые стратегии ценообразования 

 
Рис.12. Базовые стратегии ценообразования 

 

Тема 2. Стратегии ценообразования  в рамках существующего товарного предложения и 

для новых товаров 
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Рис.13. Стратегия копирования действий конкурента при выводе товара на рынок 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Механизм воздействия государства на цены. 

 

Тема 1. Управление ценами на современном этапе 
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Рис.14. Достоинства и недостатки методов определения цены 

 

Тема 2. Совершенствование управления ценами в условиях рыночной экономики 
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Рис.15. Финансовая поддержка отечественных производителей 

 

РАЗДЕЛ 6. Ценообразование и оценка бизнеса 

 

Тема 1. Сущность и специфика оценки бизнеса 
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Рис.16. Методы оценки стоимости бизнеса 

 
Тема 2. Правовая регламентация оценочной деятельности в РФ 

 

Рис.17. Организация и стандарты деятельности оценщиков 
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РАЗДЕЛ 7. Новаторские концепции ценообразования. 

 

Тема 1. Ассортиментная политика и пакетное ценообразование 

 

 
Рис.18. Порядок формирования ассортимента 

 
Рис.19. Типы пакетного ценообразования 

 

Тема 2. РФ Электронная торговля 

 
Рис.20. Схема электронной торговли 

 

РАЗДЕЛ 8. Зарубежное ценообразование. 
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Тема 1. Закономерности ценообразования 

 
Рис.21. Ценообразование в Дании 

 
Рис.22. Ценообразование в Норвегии 

 

Тема 2. Регулирование и контроль цен 
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Рис.23. Ценообразование в США 

 
Рис.24. Ценообразование в Австрии 

 
Рис.25. Ценообразование в Греции 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-

НЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного матери-

ала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-

логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-

довательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, система-

тизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника инфор-

мации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда 

новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные раз-

делы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор мо-

жет методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-

плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 

со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной ра-

боты обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-

щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-

цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-

ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающи-

еся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выясне-

ния степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных резуль-

татах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному раз-

делу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-

цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-

тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно 

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть ос-

новных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-

ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. 

Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-

кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-

чающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Экономические основы функционирования организаций (предприя-

тий) 

Тема 1.1. Предприятие как 

основное звено рыночной 

экономики 

Предприятие как основное звено рыночной экономики;  

Классификация организаций (предприятий). 

Тема 1.2. Внутренняя и 

внешняя среда организации 

(предприятия). 

Производственная и организационная структура построе-

ния; 

предприятия, службы предприятия  

Внутренняя и внешняя среда организации (предприятия). 

 

РАЗДЕЛ 2. Планирование и стратегия развития организаций (предприятий) 

 

Тема 2.1. Планирование дея-

тельности организа-

ции(предприятия) 

Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория.  

Рынок труда: сущность и этапы становления в РФ. Влияние 

спроса и предложения на рынок труда. Занятость: сущность, 

виды и форм. Гибкие формы занятости. Самозанятость населения 

и ее поддержка со стороны государства. Деятельность рекрутин-

говых и кадровых агентств на рынке труда. Организация обще-

ственных работ.  

Безработица и ее измерение. Виды безработицы. Экономически 

активное и неактивное населения. 

Тема 2.2. Стратегия разви-

тия организаций (предприя-

тий) 

Этапы разработки стратегий развития организаций (пред-

приятий) 

Виды стратегий развития организаций (предприятий) 

Преимущества разработки стратегий развития организаций 

(предприятий) 
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    Риски при разработке стратегий развития организаций 

(предприятий) 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей од-

ной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 

выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических за-

нятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблем-

ным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо ор-

ганизации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная де-

ятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-

нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их вза-

имодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсцени-

ровки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обу-

чающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обста-

новку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, 

учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-

дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отлича-

ется высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культур-

ных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональ-

ный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации мо-

гут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-

ственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-

ственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, 

что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выде-

лить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навы-

ковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-

ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-

разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-

цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить ис-

тину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование сво-

его поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидно-

стью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное 

время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-

мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение спо-

собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-

7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в тече-

ние которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический 

работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать опреде-

ленные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, сим-

позиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и спе-

циалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая пре-

подавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной 

теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучаю-

щимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую про-

блему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучаю-

щийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный ма-

териал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опе-

ративный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при ко-

тором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вари-

антов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конферен-

ция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То 

есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Разделу 1. Экономические основы функционирования организаций (предприятий) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы основные признаки, определяющие предприятие? 

2. Каковы основные этапы создания предприятия? 

3. Дайте определение коммерческого предприятия 

4. Дайте определение некоммерческого предприятия  

5. Каково организационное обеспечение предприятия? 

6.  Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на организацию? 

7. Какие элементы внешней среды имеют косвенное влияние на деятельность организа-

ции? 

8. С помощью какой функции менеджмента создается ориентир будущей деятельности 

организации? 

9. Каковы основные проблемы влияния внешней среды предприятия существуют? 

10. Каковы основные проблемы влияния внутренней среды предприятия существуют? 
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РАЗДЕЛ 2. Планирование и стратегия развития организаций (предприятий) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие производственной программы предприятия, ее назначение. 

2. Исходные материалы для разработки производственной программы: 

3. Определение валовой, товарной и реализованной продукции.  

4. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми и 

материальными ресурсами, капитальными вложениями.  

5. Понятие производственной мощности и методика ее расчета 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Экономика организации (предприятия)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятель-

ной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самосто-

ятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-ис-

следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра-

ботой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возмож-

ности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтин-

говой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-

пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего пе-

риода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опреде-

ляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематиче-

ский каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чита-

ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все вы-

кладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 
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такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу-

чении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-

делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что мно-

гим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопли-

вое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-

чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-

ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно-

гом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-

санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самосто-

ятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогатель-

ные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментари-

ями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи 

должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по воз-

можности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твер-

дых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
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рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-

ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиогра-

фический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-

лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-

бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются вы-

писки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматри-

вать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму науч-

ной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице 

рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 

Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-

волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подго-

товка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения вы-

делить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интерес-

ной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обу-

чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-

щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литера-

туры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо 

говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения фор-

мулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-

менностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 

либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сфор-

мулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распре-

делен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется про-

цитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-

ной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задава-

емых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного твор-

ческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обуча-

ющийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практиче-

ский актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми 
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актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допуска-

ется. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматри-

вали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или не-

сколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-

дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком 

работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-

ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-

нут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-

просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме до-

клада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить не-

ясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего ал-

горитма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изу-

чении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-

ются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются фор-

мулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения приня-

того решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сфор-

мулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хо-

рошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе выпол-

нения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на прак-

тике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практических 

навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувствительность 

данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и коммуни-

кативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по ал-

горитму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или эк-

заменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент де-

монстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая под-

готовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттеста-

ции для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-

тов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж 

текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накопле-

нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практиче-

ское задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государ-

ственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 



- 20 
- 

 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увя-

зывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (мо-

дулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам те-

кущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-нагляд-

ные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Экономические основы функционирования организаций (предприя-

тий) 
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РАЗДЕЛ 2. Планирование и стратегия развития организаций (предприятий) 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Аудит» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специали-

тета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2021 г. №293, учебного плана 

по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - про-

граммы специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 

«Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопас-

ность Российской Федерации» (далее – «ОПОП»). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-

НЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного матери-

ала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-

логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-

довательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, система-

тизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника инфор-

мации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда 

новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные раз-

делы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор мо-

жет методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-

плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 

со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной ра-

боты обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-

щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-

цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-

ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающи-

еся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выясне-

ния степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных резуль-

татах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному раз-

делу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-

цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-

тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно 

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть ос-

новных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-

ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. 

Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-

кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-

чающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Введение в аудит, основные понятия и определения 

Тема 1.1. История возникно-

вения и развития аудита. 

Определение аудита 

Кому нужен аудит 

Пользователи аудита и аудиторских услуг; 

Понятие и сущность аудита и его экономическая обусловлен-

ность.Принципы аудита. 

Тема 1.2. Основные понятия 

в аудите 

Аудиторское заключение. Акт о выполнении аудиторских 

услуг. Существенность и уровень существенности. Ауди-

торские процедуры и аудиторские доказательства. 

 

РАЗДЕЛ 2. Правовая основа аудиторской деятельности в Российской Федера-

ции 

Тема 2.1. Организация и ре-

гулирование аудиторской де-

ятельности в России. 

Нормативное регулирование аудита и сопутствующих аудиту 

услуг, практика применения  законодательства Российской Феде-

рации. Концепции регулирующие аудиторскую деятельность в 

мировой практике. Государственные и общественные организа-

ции, регулирующие аудиторскую деятельности в России. Само-

регулированные аудиторские организации. 

Тема 2.2. Стандарты ауди-

торской деятельности. 

Международные стандарты аудита. Федеральные нормы и 

правила. Нормативные документы регулирующие аудитор-

ские услуги в России. 

РАЗДЕЛ 3. Теория аудита. 

Тема 3.1. Задачи теории 

аудита . 

Выбор аудиторских организаций экономическими субъек-

тами; 

Отбор клиентов аудиторскими организациями; 

Письмо обязательство аудиторской организации о согласии 

на проведение аудита. 
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Тема 3.2. Аудиторские про-

цедуры 

Предплановая (преддоговорная) деятельности.  

Понимание деятельности аудируемого лица; 

Оценка стоимости аудиторских услуг 

 

РАЗДЕЛ 4. Планирование аудита и осуществление аудиторской проверки. 

Тема 4.1. Цель, задачи и со-

держание планирования. 

Сегментирование бухгалтер-

ской информации и форми-

рование задач проверки  сег-

ментов 

Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии 

на проведение аудита. Договор на оказание аудиторских 

услуг. Разработка предварительного и общего планов 

аудита. 

Материалы ревизии, нормативное регулирование материа-

лов ревизии.Содержание вводной части акта. Содержание 

описательной части акта. Последовательность изложения 

результатов ревизии в описательной части акта. 

 

Тема 4.2. Осуществление 

аудиторской проверки. 

Определение объема аудита, оценки его стоимости, состав-

лении плана аудита. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей од-

ной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 

выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических за-

нятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблем-

ным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо ор-

ганизации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная де-

ятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-

нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их вза-

имодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсцени-

ровки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обу-

чающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обста-

новку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, 

учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
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видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-

чается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культур-

ных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональ-

ный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации мо-

гут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-

ственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-

ственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, 

что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выде-

лить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навы-

ковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-

ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-

разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-

цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить ис-

тину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование сво-

его поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидно-

стью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное 

время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-

мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение спо-

собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-

7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в тече-

ние которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический 

работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать опреде-

ленные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, сим-

позиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и спе-

циалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая пре-

подавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной 

теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучаю-

щимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую про-

блему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучаю-

щийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный ма-

териал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опе-

ративный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при ко-

тором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вари-

антов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конферен-

ция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То 

есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Разделу 1. Введение в аудит, основные понятия и определения. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляют собой МСА?  

2. Дать классификацию МСА по разделам.  

3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА. 

 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА.  

5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита?  

6. Какова связь МСА с МСФО?  

РАЗДЕЛ 2. Правовая основа аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляют собой МСА?  

2.  Дать классификацию МСА по разделам.  

3.  Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА. 

4.  Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА.  

5.  Какова связь МСА с национальными стандартами аудита?  

6.  Какова связь МСА с МСФО? 

 

   Раздел 3. Теория аудита 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Назовите виды аудита? 

2. В каких случаях можно проводить аудит ? 

3. Какие необходимы документы для проведения аудита  

4. Цели аудиторской проверки кассовых операций? 

5.Аудит операций по расчетному счету: ключевые моменты? 

6.Аудит операций по валютным счетам в банках? 

7.Виды валютных счетов резидентов? 

8.Порядок открытия валютных счетов? 

 

Раздел 4. Планирование и осуществление аудиторской проверки. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как проводят аудит финансовых результатов и финансовой отчетности?  

2. В чем заключается аудит основных средств? 

3. Сущность аудита финансовой отчетности? 

4. Цель аудита бухгалтерской отчетности? 

5. Независимость и профессиональный скептицизм при аудите финансовой отчетности? 

6. Дополнительные требования к аудитору? 

7. Основные задачи аудита финансовой отчетности? 

8. Какой контроль обеспечивает контрольно-ревизионный орган за ходом реализации ма-

териалов ревизии ? 

9.Особенности аудита расчетов с подрядчиками  

10.Аудит системы управления организацией  

11.Основные задачи аудитора по расчетам с подотчетными лицами.  

12.Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала 

13.Аудит расчетов по претензиям 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Аудит» предполагает изучение матери-

алов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

тия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает раз-

нообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-ис-

следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра-

ботой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возмож-

ности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтин-

говой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-

пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего пе-

риода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опреде-

ляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематиче-

ский каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чита-

ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все вы-

кладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют та-

кие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу-

чении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-

делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что мно-

гим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопли-

вое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-

чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-

ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно-

гом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-

санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самосто-

ятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогатель-

ные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментари-

ями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи 

должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по воз-

можности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твер-

дых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над ре-

фератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-

зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 

связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиогра-

фический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-

лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-

бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются вы-

писки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматри-

вать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму науч-

ной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице 

рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 

Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-

волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подго-

товка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения вы-

делить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интерес-

ной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обу-

чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-

щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литера-

туры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо 

говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения фор-

мулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-

менностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 

либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сфор-

мулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распре-

делен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется про-

цитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-

ной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задава-

емых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного твор-

ческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обуча-

ющийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практиче-

ский актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми ак-

тами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или не-

сколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 



- 15 
- 

 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-

дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком 

работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-

ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-

нут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-

просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме до-

клада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить не-

ясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего ал-

горитма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изу-

чении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-

ются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются фор-

мулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения приня-

того решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сфор-

мулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хо-

рошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе выпол-

нения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на прак-

тике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практических 

навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувствительность 

данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и коммуни-

кативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по ал-

горитму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или эк-

заменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент де-

монстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая под-

готовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттеста-

ции для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-

тов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж 

текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накопле-

нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практиче-

ское задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государ-

ственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увя-

зывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (мо-

дулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам те-

кущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-нагляд-

ные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в аудит, основные понятия и определения 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Правовая основа аудиторской деятельности в Российской Федерации 
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Раздел -3 «Теория аудита.» 

 

 

Раздел-4 «Планирование и осуществление аудиторской проверки.» 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Теоретические и правовые аспекты экономической безопасности 

Тема 1.1. 
Теоретические аспекты 

экономической 

безопасности 

Сущность экономической безопасности  

Задачи экономической безопасности  

Субъекты экономической безопасности. 

Объекты экономической безопасности 

Критерии экономической безопасности 

Тема 1.2. Правовые 

аспекты экономической 

безопасности. 

Правовые основы экономической безопасности. 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая безопасность государства. 

Тема 2.1. Экономическая 

безопасность 

государства: 

организационно-

правовые и 

экономические 

аспекты. 

Законотворческие инициативы государства в области 

обеспечения экономической безопасности. Государственные 

органы. несущие ключевую ответственность обеспечения 

экономической безопасности. 

Тема 2.2. Гибридные 

войны и национальная 

безопасность государства 

Объекты. Подлежащие особому контролю государства с позиций 

обеспечения экономической безопасности. 

РАЗДЕЛ 3. Экономическая безопасность организаций. 

Тема 3.1. Экономическая 

безопасность 

организаций: 

организационно-

правовые аспекты 

Риск-менеджмент и его роль для организаций.  

Прогнозирование и планирование как основа экономической 

безопасности организаций.  

Контроль как основа экономической безопасности организаций. 
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Тема 3.2. Экономическая 

безопасность 

государства: 

экономические аспекты. 

1. Экономический анализ и его роль для организаций.  

2. Финансовый анализ и его роль для организаций. 

3. Кадровая безопасность 

Раздел 4. Социальная политика в стратегии экономической безопасности. 

Тема 4.1. Социальная 

политика и безопасность. 

Приоритеты государственной социальной политики в стратегии 

экономической безопасности. Значение социального фактора в 

индикаторах экономической безопасности 

Тема 4.2. Стратегия 

экономической 

безопасности и 

социальная политика. 

Безработица и повышение занятости. Дифференциация доходов и ее 

влияние на экономический рост. Программа борьбы с бедностью. 

Особенности социальных конфликтов в регионах и пути их 

предотвращения. 

РАЗДЕЛ 5. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической безопасности 

государства. 

Тема 5.1. Индикаторы 

экономической 

безопасности 

Основные понятия и определения. Пороговые значения экономической 

безопасности. Первая группа пороговых значений индикаторов ЭБ 

производственной сферы, уровня жизни населения. Классификация 

угроз экономической безопасности. Классификация показателей 

экономической безопасности. Степень значимости показателей. Период 

действия угроз и их прогнозирование. Состав угроз, характер и масштаб 

вероятного ущерба от их воздействия. Характеристика групп 

показателей и их состав. Общие макроэкономические показатели. 

Уровень и качество жизни. Уровень инфляции 

Тема 5.2. Критерии 

экономической 

безопасности 

Пороговые значения экономической безопасности. Первая группа 

пороговых значений индикаторов ЭБ производственной сферы, уровня 

жизни населения. 

РАЗДЕЛ 6. Экономическая глобализация: некоторые аспекты проблемы экономической 

безопасности в секторах и отраслях экономики 

Тема 6.1. Экономическая 

безопасность реального 

сектора экономики 

страны 

Основы формирования современной концепции активного 

экономического подъема в секторах и отраслях экономики, их 

устойчивого и безопасного развития. 

Тема 6.2. Экономическая 

безопасность страны в 

условиях глобализации 

мировой экономики. 

Позиционирование экономики России в процессе глобализации в 

аспекте выработки реальных мер по обеспечению экономической 

безопасности. Пороговые значения показателей экономической 

безопасности России во внешнеэкономической сфере. Пороговые 

значения импорта в Россию. Динамика обменного курса рубля как 

параметр экономической безопасности. Дедолларизация российской 

экономики. Зависимость фондового рынка России от мирового 

фондового рынка. Интегрированность России в мировой фондовый 

рынок. Контроль за операциями нерезидентов на фондовом рынке как 

фактор повышения экономической безопасности. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
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предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
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посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
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студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и правовые аспекты экономической безопасности. 

 

Тема 1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. В чем заключается  сущность и виды финансовых рынков? 

2. Особенности финансовых рынков в условиях глобализации? 

3. Что представляют собой международные финансовые рынки? 

 

Тема 1.2. Правовые аспекты экономической безопасности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Назовите классификацию финансовых рынков?  

2. Поясните что означает, защита финансового интереса (хеджирование, опционы и др.) 

3. Перечислите инструменты финансовых рынков? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая безопасность государства. 
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Тема 2.1. Экономическая безопасность государства: организационно-правовые и 

экономические аспекты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что такое профессиональная деятельность  на рынке ценных бумаг? 

2. Какие существуют виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по 

российскому законодательству. Дайте краткую характеристику.  

3. Каковы основные требования предъявляемые к профессиональным участникам  рынка 

ценных бумаг? 

 

 

Тема 2.2. Гибридные войны и национальная безопасность государства 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие функции на рынке ценных бумаг выполняет брокер? 

2. Какие существуют виды брокерских договоров? В чем их отличие? 

 

РАЗДЕЛ 3. Экономическая безопасность организаций. 

 

Тема 3.1. Экономическая безопасность организаций: организационно-правовые 

аспекты 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите цели регулирования рынка ценных бумаг? 

2. Назовите способы регулирования рынка ценных бумаг. 

3. Назовите участников процессов регулирования рынка ценных бумаг. 

 

 

         Тема 3.2. Экономическая безопасность государства: экономические аспекты. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите функции Банка Росси по регулированию рынка ценных бумаг. 

2. Назовите основные нормативные документы Банка России, регулирующие деятельность 

рынка ценных бумаг. 

3. Опишите деятельность саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг. 

 

  

РАЗДЕЛ 4. Социальная политика в стратегии экономической безопасности. 

 

         Тема 4.1. Социальная политика и безопасность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте суть финансового посредничества. 

2. В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке? 

3. Назовите элементы кредитной системы. 

4. Каковы функции коммерческих банков? 

 

       Тема 4.2. Стратегия экономической безопасности и социальная политика. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков? 

2. Какие функции выполняет Центральный банк? 

3. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-

кредитной политики? 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической 

безопасности государства. 

 

Тема 5.1. Индикаторы экономической безопасности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое размен/обмен иностранной валюты? 

2. Перечислите операции по обмену наличной иностранной валюты через сеть обменных 

пунктов? 

 

 

Тема 5.2. Критерии экономической безопасности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Технология продажи наличной иностранной валюты за безналичные российские рубли 

или безналичную иностранную валюту? 

2. Как происходит операция выдача/прием наличных рублей и иностранной валюты с/на 

корреспондентских счетов банков? 

 

РАЗДЕЛ 6. Экономическая глобализация: некоторые аспекты проблемы 

экономической безопасности в секторах и отраслях экономики 

 

Тема 6.1. Экономическая безопасность реального сектора экономики страны 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите особенности операций лизинга и сублизинга? 

2. Что такое лизинговый платеж? В чем состоит его экономическая сущность? 

 

Тема 6.2. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации мировой 

экономики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перечислите особенности налогообложения прибыли лизингополучателя в связи с 

уплатой лизинговых платежей? 

2. В чем заключается обеспечение финансовых прав лизингодателя? 

  

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и правовые аспекты экономической безопасности 
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Тема 1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

 
Схема 1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

 

 

 
Тема 1.2. Правовые аспекты экономической безопасности. 

 

 
Рис. 1 Правовые аспекты экономической безопасности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая безопасность государства. 

Тема 2.1. Экономическая безопасность государства: организационно-правовые 
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и экономические аспекты. 

 

 

 

Рис. 2 Экономическая безопасность государства: организационно-правовые и экономические аспекты. 

Тема 2.2. Гибридные войны и национальная безопасность государства 

 

 

 
 

Рис. 3 Гибридные войны и национальная безопасность государства 
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РАЗДЕЛ 3. Экономическая безопасность организаций. 

 

Тема 3.1. Экономическая безопасность организаций: организационно-правовые 

аспекты 

 

Схема 3. Экономическая безопасность организаций: организационно-правовые аспекты 

 
 

 

Тема 3.2. Экономическая безопасность государства: экономические аспекты. 
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Рис. 5 Экономическая безопасность государства: экономические аспекты. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Социальная политика в стратегии экономической безопасности. 
 

Тема 4.1. Социальная политика и безопасность. 

 

 

Рис.6  Социальная политика и безопасность. 



 16 

 

 

Тема 4.2. Стратегия экономической безопасности и социальная политика. 

 

 
 

Рис. 7 Стратегия экономической безопасности и социальная политика. 

 

РАЗДЕЛ 5. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической 

безопасности государства. 

Тема 5.1. Индикаторы экономической безопасности 
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Рис. 8 Индикаторы экономической безопасности 

 

Тема 5.2. Критерии экономической безопасности 
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Рис.9 Критерии экономической безопасности 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Экономическая глобализация: некоторые аспекты проблемы 

экономической безопасности в секторах и отраслях экономики 

 

Тема 6.1. Экономическая безопасность реального сектора экономики страны 
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Рис. 10 Экономическая безопасность реального сектора экономики страны 

 

 

Тема 6.2. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации мировой 

экономики. 

 
 

Рис. 11 Экономическая безопасность страны в условиях глобализации мировой экономики. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
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(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
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1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина – Экономическая безопасность 

2. Раздел 1. Теоретические и правовые аспекты экономической безопасности 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по экономической безопасности. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие экономической безопасности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Принципы формирования экономической безопасности. 

Субъекты и объекты экономической безопасности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Правовые основы экономической безопасности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

 

Текст лекции.  

 

Свой политический курс развития за последние двадцать лет Российская Федерация 

меняла несколько раз. Изменения коснулись всех сфер общества, в том числе и национальной 

безопасности. Термин «национальная экономическая безопасность» впервые был использован 

в 1934 году американским президентом Ф. Рузвельтом в период Великой депрессии. В России 

интерес к этому понятию возник гораздо позднее. Оно было введено в научный язык в начале 

90-х годов прошлого века, в период, когда в стране произошел переход к рыночной системе 

экономики. Именно в это время остро заявили о себе противоречия во взаимодействии 

субъектов хозяйствования. Разнонаправленность их экономических интересов внутри страны 

привела к утрате ее самостоятельности и резкому росту экономической зависимости России 
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от внешнего мира [3]. 

 

С точки зрения ряда исследователей понятие «nation security» с английского языка было 

переведено некорректно. Само слово «nation» должно переводиться не как «национальный, 

нация, народ и тд », а как « государство». В итоге правильным будет перевод как 

«государственная безопасность». Мнения о том, какой термин использовать разделились. 

Часть исследователей считают государственную безопасность важным видом национальной 

безопасности, но постепенно термин «государственная безопасность» вытесняется термином 

« национальная безопасность». Другая часть исследователей придерживается мнения, что 

государственная безопасность может существовать как отдельно от национальной 

безопасности, так и являться ее составной частью. Ведь безопасность в стране обеспечивают 

именно государственные органы, соответственно государственная безопасность имеет 

ключевое значение для обеспечения национальной безопасности. 

 

В понятии «национальная безопасность» значение слова «национальная» определяет 

принадлежность к тому или иному государству, а не принадлежность к определенной 

национальности, как к этнической общности. Национальная безопасность организуется на 

уровне страны и обеспечивает защиту интересов личности, общества и государства в целом. 

Национальная безопасность – это безопасность государственно организованного общества, 

следовательно, безопасность любого социального субъекта входит в содержание 

национальной безопасности. Подобной позиции придерживается Д.Г. Балуев: «В нынешних 

условиях подменять национальную безопасность государственной и наоборот недопустимо, 

поскольку первое понятие более общее, родовое, а второе - является частным, видовым» [4]. 

 

Существует также мнение о необходимости замены теpмина «национальная 

безопасность» на теpмин «государственная безопасность», что позволит исключить 

разногласия с нормами Конституции РФ, в которой предусмотрено обеспечение 

государственной безопасности, а термин «национальная безопасность» не употребляется. Это 

позволит также сохранить и использовать исторически устоявшийся опыт (юридическое 

понятие «государственная безопасность» употребляется с 1934 г.). Этой точки зрения 

придерживается и автор книги «Обеспечение национальной безопасности» С.А. Фомин: 

«...для Российской Федерации исторически, да и на современном этапе ее развития этот 

термин не очень подходит, более правильно заменить его на "государственная безопасность" 

или просто "безопасность России"». 
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Если рассматривать государство, как аппарат реализации национальных интересов, то 

можно говорить о некотором совпадении сфер государственной и национальной 

безопасности. Однако, государственная безопасность, являясь частью национальной, 

отличается сферой своего охвата в силу различия интересов личности, общества и государства 

как составляющих нации. Термин «национальная безопасность» включает в себя защиту 

жизненно важных интересов в системе «личность - общество - государство». Отсюда следует, 

что «государственная безопасность» это частное понятие от общего «национальная 

безопасность» и является его производным. [5]. 

 

Безопасность страны достигается проведением целенаправленной государственной 

политики в области обеспечения безопасности. Основные направления этой политики 

отражены в Стратегии национальной безопасности РФ. В трактовке данного документа 

сущность понятия национальная безопасность определяется как состояние защищенности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Российский политик В.Г. Вишняков отмечает, что «только государство может определять 

приоритеты, соотношения различных видов безопасности, цели, исходя из государственных 

интересов». 

 

Эффективность реализуемой государством политики в сфере национальной 

безопасности и решение многих важных задач в рассматриваемой сфере во многом зависит от 

того, какое содержание будет вложено в понятие «национальная безопасность». С этим 

сложно не согласиться, ведь в конечном итоге национальная безопасность - основа 

безопасности страны. 

 

Проанализировав различные точки зрения, можно сделать вывод, что в науке пока нет 

однозначной формулировки понятия «национальная безопасность», а есть лишь примерное 

его понимание. Все же в большей части определений присутствуют часто встречающиеся 

признаки национальной безопасности, например, общественное и системное явление, 

внешние и внутренние угрозы, защита национального интереса и т.д. На основании 

изложенного выше можно сформулировать понятие «национальной безопасности» как 

динамично развивающееся явление в государстве, которое обеспечивает контроль над каждой 

сферой общества и следит за сохранением порядка. 
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Экономика - одна из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и 

личности, и уровень национальной безопасности страны невозможно оценить без учета 

жизнеспособности экономики, её устойчивости при возможных внешних и внутренних 

угрозах. Экономическая безопасность - основа национальной безопасности страны и ее 

обеспечение принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов [2]. 

 

Неоспорим тот факт, что экономическая безопасность входит в систему 

государственной безопасности, наряду с обеспечением обороноспособности страны, 

поддержанием социального мира в обществе. Здесь все взаимосвязано, и одно направление 

дополняет другое: не может быть военной безопасности при слабой и неэффективной 

экономике, как может быть эффективной экономики в обществе, ослабленном социальными 

конфликтами. Рассматривая различные стороны безопасности, нельзя обойти их 

экономические аспекты. 

 

Что же означает понятие национальная экономическая безопасность? Согласно Закону 

Российской Федерации «О безопасности» экономическая безопасность России - это защита 

жизненно важных интересов всех жителей страны, российского общества в целом и 

государства в экономической сфере от внешних и внутренних угроз. 

 

В структуре национальной экономической безопасности можно выделить три 

важнейших аспекта: 

 

1. Экономическая независимость не может носить абсолютного характера. Все большее 

вовлечения национальных экономик в мировую делает национальные экономики 

взаимозависимым. В сложившихся обстоятельствах экономическая независимость означает 

необходимость контроля над национальными ресурсами и обеспечение национальных 

конкурентных преимуществ, дающих возможность равноправного участия в международной 

торговле, что станет возможным при условии достижения эффективности производства, и 

качества производимой продукции. 

 

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие создание 

надежных условий для устойчивого роста экономики: защита собственности во всех ее 
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формах, предоставление гарантий для предпринимательской активности, сдерживание 

дестабилизирующих факторов (борьба с криминальными структурами в экономике, 

недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные 

потрясения и т. д.). 

 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном, 

динамично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и 

инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального, 

образовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и 

обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики. 

 

Таким образом, экономическая безопасность представляет собой создание условий для 

независимости национальной экономики, её стабильности, устойчивости, способность к 

непрерывному прогрессу. Одним из компонентов экономической безопасности является ее 

развитие. Если развитие в экономике не происходит, то возможности её выживания резко 

сокращается, равно как и сопротивляемость, и приспособляемость к внутренним и внешним 

угрозам. Экономика с точки зрения единой системы характеризуется такими показателями как 

устойчивость и безопасность. Устойчивость экономики характеризует прочность всех её 

элементов и способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки». В свою очередь 

безопасность — это состояние экономики с точки зрения способности выживания в условиях 

внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых факторов. 

 

В ходе поддержания безопасности национальной экономики могут возникать 

определенные процессы и явления, которые нарушают или другими словами, ставят под 

угрозу ее нормальное функционирование, ограничивают экономические интересы личности, 

общества и в целом государства. В соответствии с Концепцией национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 

(в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24) угрозы делятся на внутренние и 

внешние в зависимости от места их возникновения – вне национальной экономики и внутри 

нее. 

 

К внутренним угрозам экономической безопасности России относятся: 
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Имущественная дифференциация населения, огромный разрыв в уровне жизни и 

доходах различных групп населения. При этом круг богатого населения страны очень узок, 

бедное население является его преобладающей частью. Это создает ситуацию социальной 

напряженности, возникновению проблем в обществе – неуверенность населения, его 

психологический дискомфорт, формирование крупных криминальных структур, наркоманию, 

алкоголизм, организованную преступность. В итоге это может привести к серьезным 

социально-экономическим потрясениям. 

 

Деформация отраслевой структуры национальной экономики. Ресурсная ориентация 

национальной экономики, когда основной упор делаются на добычу полезных ископаемых, 

позволяет получать высокие доходы, но не обеспечивает устойчивый экономический рост. 

Снижение конкурентоспособности и сворачивание производства ведет к увеличению объема 

безработицы и снижению качества жизни населения. 

 

3. Нарушение целостности единого экономического пространства, как следствие 

усиления неравномерности экономического развития регионов. Из-за резкого различие в 

уровне социально-экономического развития регионов, существующие связи между ними 

разрушаются, что мешает межрегиональной интеграции. 

 

4. Криминализация российского общества и экономики, коррупция. Тенденция к 

получению нетрудовых доходов в обществе резко усилилась, что негативно сказывается на 

стабильности и устойчивости национальной экономики. Большое значение имеет 

проникновение криминальных структур в государственный аппарат и промышленность. 

Многие предприниматели все чаще прибегают к помощи криминальных структур, 

отказываясь от правовых методов решения споров между собой, избегая свободной 

конкуренции. 

 

5. Снижение научно-технического потенциала, являющегося основой экономического 

роста. К причинам снижения относятся: сокращение инвестиций в научные и технические 

исследования и разработки, выезд за рубеж ведущих ученых, разрушения наукоемких 

отраслей. Будущее экономики – за наукоемкими отраслями, для создания которых России 

требуется достаточный научный потенциал. 
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6. Стремление к независимости и изоляции субъектов Федерации. Подобные 

стремления несут в себе реальную угрозу территориальной целостности России и 

существованию единого экономического и правового пространства. 

 

7. Демографический кризис, означающий преобладание смертности населения над 

рождаемостью. Уменьшение количества населения ведет к снижению населенность 

территории России и удержания ею существующих границ. Экономический рост и развитие 

промышленности становится невозможным при снижении человеческого потенциала [6]. 

 

Все внутренние угрозы национальной безопасности в целом взаимосвязаны. Их 

ликвидация необходима не только для создания высокого уровня национальной безопасности, 

но и для сохранения российской государственности. Наряду с внутренними угрозами, 

существует и ряд внешних угроз национальной безопасности. 

 

Среди основных внешних угроз национальной экономической безопасности России 

можно отметить: 

 

1. Снижение влияния России на протекающие в мировой экономике процессы, 

вследствие целенаправленных действий отдельных государств и межгосударственных 

объединений. 

 

2. Масштабное распространение в мире оружия массового поражения. 

 

3. Международный терроризм. 

 

4. Активизация деятельности иностранных организаций, занимающихся сбором 

стратегической информации на территории России. 

 

5. Ослабление позиций России в сфере информации и телекоммуникаций, что 

проявляется в снижении влияния на международные информационные потоки. 

 

6. Снижение оборонного потенциала страны [6]. 
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Непрерывный мониторинг внешних и внутренних угроз является необходимым 

условием для обеспечения достаточного уровня национальной безопасности, при этом нужно 

учитывать, что их перечень постоянно изменяется в зависимости от конкретных 

политических, социальных, правовых и экономических условий. 

 

Состояние экономической безопасности оценивается при помощи параметров, 

критериев и индикаторов, которые определяют пороговые значения функционирования 

системы экономики. Выход за пределы этих значений приводит к утрате способности системы 

к динамичному саморазвитию и потере конкурентоспособность на внутреннем и внешнем 

рынках [1]. 

 

Одним из основных показателей экономической безопасности страны можно 

рассматривать валовой внутренний продукт (ВВП) - общая стоимость конечных товаров и 

услуг, произведенных в стране в течение определенного периода времени (год). На 

протяжении нескольких лет в России наблюдается положительная динамика изменения о 

данного показателя. 

 

Виды экономической безопасности отличаются в зависимости от областей 

экономической деятельности. Так, например, в реальном секторе экономики во главе стоит 

вопрос производственно-технологической и промышленной безопасности. Но этим не 

исчерпывается вся проблематика этого вида. Одновременно необходимо отслеживать, 

процессы распределения и перераспределения национального богатства страны, 

приватизации государственной собственности, использования экспортного потенциала. 

Механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой систему мер 

(организационных, экономических, а также правовых) по предотвращению угроз 

экономической безопасности. Перечислим лишь основные из них: 

 

– прогноз социально-экономического развития страны с учётом выявленных, либо 

потенциальных факторов и процессов, угрожающих ее экономической безопасности в 

определенном периоде; 

 

– непрерывный мониторинг и анализ постоянно меняющихся факторов и процессов, 
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определяющих внутренние и внешние угрозы экономической безопасности для государства; 

 

– разработка и реализация органами государственной власти мер по нейтрализации 

вероятных угроз экономической безопасности России по всем направлениям экономики; 

 

– проверка законодательных проектов, нормативных и правовых актов по финансовым 

и хозяйственным вопросам с позиции уровня защищенности от внутренних и внешних угроз 

национальным интересам государства в области экономики [2]. 

 

Реализация важнейших национальных интересов России не представляется возможной 

без устойчивого развития экономики. В этой связи перед страной стоят следующие задачи: 

 

- реформирования науки, без чего увеличение ее финансирования не даст 

необходимого эффекта; 

 

- перевод российского промышленного производства на инновационный путь развития 

на базе экономики, основанной на знаниях; 

 

- расширение связей и партнерства с мировыми научно-технологическими лидерами. 

 

Подводя итоги, можно констатировать, что экономическая безопасность - это 

надежная, обеспеченная необходимыми средствами и институтами государства (включая 

силовые структуры и спецслужбы) защищенность национально-государственных интересов в 

сфере экономики от внутренних и внешних угроз. 

 

Должны быть сформированы современные механизмы связи науки и бизнеса, 

обеспечен конкретный выбор приоритетов на инновационной основе. Однако прежде чем 

развивать инновационную сферу, государству необходимо позаботиться об обеспечении 

экономической безопасности предприятий как важнейшего фактора развития экономики 

страны в целом. В связи с этим экономическая безопасность государства, бесспорно, 

справедливо рассматривается как неотъемлемая составная часть национальной безопасности, 

ее фундамент, материальная основа. Обеспечение национальной безопасности России в 
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экономической сфере, является приоритетным направлением политики государства, так как 

без обеспечения экономической безопасности решение стоящих перед страной задач, как на 

внутригосударственном, так и международном плане невозможно. Экономическая 

безопасность страны выступает гарантией ее независимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Приложение № 2 

 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий  

по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина –Экономическая безопасность. 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности  

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по экономической безопасности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие экономической безопасности. Принципы 

формирования экономической безопасности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Субъекты и объекты экономической безопасности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Правовые основы экономической безопасности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте понятие экономической безопасности государства?  

2. Назовите принципы организации экономической безопасности государства? 

3. Перечислите и охарактеризуйте этапы создания экономической безопасности 

государства? 

4. Назовите цели экономической безопасности государства.  

5.Каковы задачи экономической безопасности государства? 

6. Абсолютные показатели, характеризующие экономическую безопасность 

государства? 

7. Относительные показатели, характеризующие экономическую безопасность 

государства? 

8. Что такое инфляция и ее влияние на экономическую  безопасность государства? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Сущность и виды экономической безопасности. 

2. Система пороговых значений индикаторов экономической безопасности. 

3. Основные угрозы экономической безопасности. 

4. Национальное регулирование экономической безопасности. 

5. Международное  регулирование экономической безопасности. 

6. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

7. Организационно -правовые  позиции обеспечения экономической безопасности. 

8. Принципы, факторы обеспечения экономической безопасности 

9.  Механизмы, методы и средства  обеспечения экономической безопасности.  

10. Актуальность и значимость обеспечения экономической безопасности 
 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

1. Экономическая безопасность – это  

  

такое… 

  

А) состояние экономики, при котором     обеспечивается стабильность 

экономических процессов на государственном уровне, эффективное управление, защита 

экономических интересов государства на международном уровне 

Б) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый эконо мический рост 

приоритетных отраслей промышленности, достаточное удовлетвор ение потребностей 

отдельных социальных слоев населения 

В) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый эконом ический рост, 

достаточное удовлетворение общественных потребностей, эффективное управление, защита 

экономических интересов на национальном и междунаро дном уровне 

Г) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень оборонного 

существования РФ, неуязвимость и независимость ее военных интересов по отношению к 

возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям 

2. Выберите важнейший фактор при решении международных вопросов с позиции 

обеспечения экономической безопасности: 

А) учет взаимных экономических интересов Б) силовое воздействие при необходимости 

В) опека более слабых в развитии стран 

Г) подчинение экономических интересов более развитым странам 

3. Пороговые значения экономической безопасности – 

А) это количественное выражение экономической безопасности 

Б) это предельные величины, превышение пороговой границы которых необходимо для 

нормального хода развития различных элементов воспроизводства и пр иводит к 

формированию благоприятных тенденций в области экономической безопасности В) это 

фактическое состояние различных элементов экономической безопасности Г) это предельные 

величины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития различных 

элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 

последствий в области экономической безопасности 

4. Первая группа пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

касается: 

А) военной сферы, ее способности оградить государство от негативного вмешательства 
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Б) производственной сферы, ее способности функционировать при минимальной 

зависимости от внешнего мира 

В) политической сферы, ее способности оградить государство от негативного 

вмешательства 

Г) научной сферы, ее способности функционировать при

 минимальной зависимости от внешнего мира 

5. Объекты экономической безопасности: 

А) личность, общество, государство, природные богатства Б) личность, общество, 

государство, недвижимость 

В) личность, общество, государство, основные элементы экономической системы Г) 

личность, общество, государство, финансовые ресурсы 

6. Уровни экономической безопасности: 

А) личности, национальный, международный, отдельно взятой хозяйственной структуры 

Б) личности, общества, международный, отдельно взятой хозяйственной структуры В) 

финансовый, национальный, международный, отдельно взятой хозяйственной структуры 

Г) личности, национальный, международный, основных элементов экономич еской 

системы 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. «Теоретические и правовые аспекты экономической безопасности» 

 

Тема 1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

 

 

 
 

 

Рис.1 Сущность экономической безопасности 
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Рис. 2 Субъекты экономической безопасности. 

Объекты экономической безопасности 

. 
 

  
 

 

Рис. 3 Критерии экономической безопасности 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1.  Денежная система. 
Раздел 1. 

Денежная 

система. 

Тема 1.1. Рынок денег. Сущность, функции, виды денег. Роль денег в процессе 

воспроизводства. Денежный оборот. Спрос на деньги. 

Предложение денег. Равновесие на рынке денег. 

Основные теории, характеризующие роль денег в 

экономике. 
Тема 1.2. Денежная 

система РФ. 
Типы и структура денежных систем.  Современные 

денежные системы развитых стран.   Денежная система 

РФ. Виды денежных знаков, порядок их выпуска в 

обращение  и характер обеспечения.  Денежные реформы 

в РФ. Сущность и виды инфляции. Особенности 

инфляции в России. Методы и инструменты 

регулирования денежного обращения. Наличные и 

безналичные расчеты.  Денежно-кредитная политика. 

РАЗДЕЛ 2. Кредитная система 
Тема 2.1. Основы 

кредитных отношений. 
Необходимость кредита. Сущность, функции, формы и 

виды кредита. Экономическая основа появления 

кредитных отношений. Особенности кредитных 

отношений. Сущность кредита и его структура. Стадии 

движения кредита. Функции кредита. Законы кредита. 

Формы и виды кредита. Роль кредита в развитии 

экономики. Роль и границы кредита. Изменение роли 

кредита. Границы кредита. Ссудный процент. Природа 

ссудного процента. Экономическая основа 
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формирования уровня ссудного процента. Источники 

уплаты ссудного процента Банковский 

процент.Брокерско-дилерские компании: статус, 

операции, структура оборота средств, доходов и 

расходов, основные ограничения. 
 

Тема 2.2. Кредитная 

система. 

Сущность и структура кредитной системы. Кредитная 

система РФ. Понятие кредитной системы, ее структура. 

Кредитная система РФ. Банковская система РФ. 

Парабанковская система РФ. Функции и операции 

центральных банков.  Принципы и цели деятельности. 

Функции центральных банков, их активные и пассивные 

операции. Виды  центральных банков. Центральный Банк 

России. История возникновения, структура, цели 

деятельности, функции, активные и пассивные операции. 

Взаимодействие Банка России и кредитных организаций. 

Задачи и функции кредитных организаций. Задачи 

кредитных организаций. Функции кредитных 

организаций. 

 

РАЗДЕЛ 3. Специализированные финансово-кредитные институты. 

Тема 3.1. Лизинговые и 

факторинговые 

компании. 

Лизинговые компании.  Понятия лизинга, лизинговой 

компании, субъектов лизинга.  

Предмет лизинга, его формы, типы  и виды.  Преимущества 

лизинга Активные и пассивные операции лизинговой 

компании.  Факторинговые компании.   Сущность факторинга, 

субъекты факторинга, его виды и типы. Преимущества 

факторинга.Активные и пассивные операции факторинговой 

компании. 

Тема 3.2. 

Инвестиционные 

фонды, кредитные 

потребительские 

кооперативы. 

Кредитные потребительские кооперативы граждан.  Сущность 

и принципы деятельности кооперативов, обязательства и права 

его членов, особенности формирования финансовых ресурсов 

и их использования. Инвестиционные фонды. Сущность и 

виды инвестиционных фондов. Особенности акционерного и 

паевого инвестиционного фонда.  Типы паевых 

инвестиционных фондов, инвестиционный пай. Активные и 

пассивные операции инвестиционных фондов. Права и 

обязанности управляющей компании. Ломбарды. Сущность и 

виды ломбардов. Субъекты залоговой сделки. Предмет залога. 

Договор залога. Организация страхования. 

Раздел 4. Банковская система. Валютная система. 

 

Тема 4.1 Банки. 

Банковская система. 

Коммерческие банки. 

Сущность  банка, его функции, структура, принципы и цели 

деятельности, виды. Сущность банка как организации,  органа 

экономического управления,  посредника,  агента биржи,  

кредитной организации,  Функции и структура банка. 

Принципы и цели деятельности. Виды банков. Возникновение 

и развитие банков.  Этапы возникновения банков, 

видоизменение их операций и деятельности. Этапы развития 

банков. Сущность, функции , структура  коммерческих банков. 
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Тема 4.2. Валютная 

система. 

 

Мировая валютная система и ее эволюция. Сущность и 

структура мировой валютной системы. Парижская валютная 

система. Генуэзская валютная система. Бреттонвудская 

валютная система. Ямайская валютная система. Региональные 

валютные системы. Европейская валютная система.Валютная 

система РФ. Становление валютной системы РФ. Структура 

валютной системы. Сущность, функции, принципы 

организации,  структура и виды валютных рынков. Сущность 

валютного рынка, его функции и структура. Виды валютных 

рынков.  Валютная политика РФ.  

Международные расчеты: сущность и формы.Мировой рынок 

ссудных капиталов: сущность, функции, структура. Сущность 

и функции мирового рынка ссудных капиталов. Его 

структура.Международный кредит: сущность, формы, роль в 

мировой экономике. Сущность международного кредита. 

Формы международного кредита. Государственное 

регулирование международных кредитных отношений. 

Международные валютно-кредитные и финансовые 

институты. Международный валютный фонд. Группа 

Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и 

развития. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
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инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Денежная система. 

 

Тема 1.1. Рынок денег. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления современного рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации.  

2. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия «рынок ценных бумаг» и 

«фондовый рынок»? Приведите различные мнения ученых и специалистов в этой области.  

3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг?  

4. Назовите виды рынка ценных бумаг.  

5. Что является необходимым условием функционирования первичного рынка ценных 

бумаг? 

 

Тема 1.2. Денежная система РФ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается сущность денег? 

2. Перечислите функции денег 

3. Какие виды денег Вы можете перечислить? 

4. Какие факторы влияют на спрос на деньги? 

5. Какими факторами определяется предложение денежных средств? 

6. Что такое денежная система? 

7. Какие типы денежных систем вы знаете? 

8. Перечислите элементы денежной системы. 

9. Что такое денежная реформа? Какие реформы проходили в СССР и РФ? 

10. Что такое инфляция?  

11. Каковы виды инфляции?         

12. Назовите факторы инфляции?         

13. В чем причины инфляции в РФ?      

14. Каковы особенности современной антиинфляционной политики в РФ?     

15. Что такое эмиссия денег?  

16. Назовите принципы эмиссии? 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Кредитная система. 

 

 

Тема 2.1. Основы кредитных отношений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какова сущность рынка ссудного капитала? 

2. Какие факторы спроса и предложения на рынке ссудного капитала Вы можете 

перечислить? 

3. Что такое ссудный процент? 

4. Какова роль кредита в развитии экономики страны? 

5. Каковы источники уплаты ссудного процента? 

6. Дайте определение кредитной системы. 

7. Назовите элементы кредитной системы. 

8. Какова структура кредитной системы РФ? 

9. Какова структура банковской системы РФ? 

10. Что такое парабанковская система? 

 

Тема 2.2. Тема 2.2. Кредитная система. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое кредитная организация? 

            2.Что такое банковская организация? 

3. Каковы функции специализированных банков? 

4.Назовите виды специализированных кредитно-финансовых институтов. 

5.Назовите задачи кредитных организаций. 

6.Какова система взаимодействия Банка России и кредитной организации? 

7.Какие операции кредитная организация выполнять не вправе? 

8.Назовите функции центральных банков. 

                  9.Назовите задачи Банка России. 

10.Назовите операции, выполняемые Банком России. 

      11. Какие санкции существуют для кредитной организации в случае нарушений с ее 

стороны? 

 

РАЗДЕЛ 3. Специализированные финансово-кредитные институты. 

 

Тема 3.1. Лизинговые и факторинговые компании. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое лизинг? 

2. Назовите субъектов лизинговой сделки. 

3. Каковы формы и виды лизинга? 

4. Опишите преимущества лизинга. 

5. Каковы активные операции лизинговой компании? 

6. Каковы пассивные операции лизинговой компании? 

7. В чем заключается сущность факторинга? 

8. Кто является субъектами факторинговой сделки? 

9. Какие риски берет на себя факторинговая компания? 

10. Назовите преимущества факторинга. 

 

        Тема 3.2. Инвестиционные фонды, кредитные потребительские кооперативы. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Каковы принципы деятельности кредитного потребительского кооператива? 

2. Каковы права и обязанности членов кредитного кооператива? 
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3. Каковы особенности формирования финансовых ресурсов и их размещения в 

кредитном потребительском кооперативе? 

  

 

РАЗДЕЛ 4. Банковская система. Валютная система. 

 

          

Тема 4.1 Банки. Банковская система. Коммерческие банки. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. От каких условий зависит структура банковской системы страны? 

2. Каковы признаки банковской системы? 

3. Назовите элементы банковской системы. 

4. В чем сущность распределительного типа банковской системы? 

5. В чем сущность рыночного типа банковской системы? 

6. Каковы отличительные черты банковской системы Великобритании? 

7. Каковы отличительные черты банковской системы  Японии? 

8. Каковы отличительные черты банковской системы США? 

9. Каковы отличительные черты банковской системы Германии? 

10. Каковы отличительные черты банковской системы Швейцарии? 

11. Назовите этапы становления банковской системы РФ. 

12. Какова структура банковской системы РФ? 

13. Каковы современные тенденции развития банковской системы РФ ? 

14. Назовите положительные и отрицательные черты современной банковской системы РФ.

       

15. Какое определение коммерческого банка Вы можете дать? 

16. Перечислите активные и пассивные операции банков 

17. Какие комиссионно-посреднические операции банков Вы можете назвать? 

18. Назовите источники капитала банков 

19. Какова структура платежного баланса? 

20. Каковы методы регулирования платежного баланса? 

21. Охарактеризуйте платежный баланс России. 

22. Каковы функции мирового рынка ссудных капиталов. 

23. Охарактеризуйте структуру мирового рынка ссудных капиталов. 

24. Какие формы международного кредита вы знаете? 

25. Какова роль международного кредита в мировой экономике? 

 

Тема 4.2. Валютная система. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте виды валютных рынков.  

2. Назовите участников валютного рынка. 

3. Охарактеризуйте структуру валютных рынков. 

4. Дайте определения валюты, валютного курса, котировки валют 

 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Денежная система. 

 

Тема 1.1. Рынок денег. 
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Схема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

 

 

 

 
Тема 1.2. Денежная система РФ. 

 
 

Рис. 1 Денежная система РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы регулирования рынка ценных бумаг. 

Тема 2.1. Основы кредитных отношений. 
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Рис. 2 Основы кредитных отношений. 

Тема 2.2. Кредитная система. 

 

 
 

Рис. 3 Кредитная система. 

РАЗДЕЛ 3. Специализированные финансово-кредитные институты. 

 

Тема 3.1.  Лизинговые и факторинговые компании. 

 

Схема 3. Лизинговые и факторинговые компании. 

 

 
Тема 3.2. Инвестиционные фонды, кредитные потребительские кооперативы. 
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Рис. 5 Инвестиционные фонды, кредитные потребительские кооперативы. 
 

РАЗДЕЛ 4. Банковская система. Валютная система. 
 

Тема 4.1. Банки. Банковская система. Коммерческие банки. 
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Рис.6  Банки. Банковская система. Коммерческие банки. 

 

Тема 4.2. Валютная система 
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Рис. 7 Валютная система. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Деньги, кредит и банки» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  
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˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина –деньги, кредит и банки 

2. Раздел 1. Денежная система. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Рынок денег. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по денежному рынку  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность, функции, виды денег. Роль денег в процессе 

воспроизводства 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Денежный оборот. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Равновесие на рынке денег. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные теории, характеризующие роль денег в 

экономике. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Рынок денег. 

 

 

Текст лекции.  

Денежный рынок — составная часть финансового рынка, структура, в которую входит 

предоставление и получение краткосрочных (как правило, до года) кредитов. Такие кредиты 

берутся для поддержания ликвидности, то есть возможности организаций отвечать по своим 

текущим обязательствам, а предоставляются с целью размещения временно свободных 

денежных средств. 

К инструментам денежного рынка относятся: 

- межбанковские кредиты, 

https://www.banki.ru/wikibank/%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%F0%FB%ED%EE%EA/
https://www.banki.ru/wikibank/%CB%E8%EA%E2%E8%E4%ED%EE%F1%F2%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%CC%E5%E6%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
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- коммерческие кредиты, 

- депозитные сертификаты, 

- сберегательные сертификаты, 

- векселя, 

- государственные краткосрочные ценные бумаги. 

Одним из самых известных примеров данного сегмента в мире на сегодня является 

межбанковский рынок в Лондоне, индикаторы которого — ставки LIBOR и LIBID. 

Аналогичный рынок есть и в России. По некоторым оценкам, до мирового финансового кризиса 

его объем доходил до 25 млрд рублей в день, причем до 90% сделок заключались в Московском 

регионе. Более точно оценить размер российского сегмента не представляется возможным, так 

как большинство соглашений между банками заключаются непосредственно между дилерами 

по телефону, а публично выставляются лишь индикативные, то есть ориентировочные, 

котировки. 

Денежный рынок позволяет организациям-заемщикам инвестировать средства в более 

долгосрочные проекты, при этом с привлечением их на меньшие сроки. Такой возможностью 

пользуются банки, что дает им возможность держать счета до востребования и предоставлять 

кредиты организациям. Подобные операции контролируются центральными банками, которые 

устанавливают нормативы ликвидности, для того чтобы избежать ситуаций, когда деньги 

должны поступить позже, чем их надо выплатить, то есть так называемых кассовых разрывов. 

Кроме того, ЦБ сами являются активными участниками денежного рынка, предоставляя 

кредиты коммерческим банкам для поддержания ликвидности. 

В рамках кредитно-денежной политики центробанки, включая Банк России, выступают 

не только кредиторами, но и заемщиками. Операция, когда ЦБ занимает деньги на рынке, 

приводит к сокращению денежной массы в обращении. Этот процесс принято называть 

стерилизацией денежной массы, и он является одной из эффективных мер 

противодействия инфляции. 

Не только банки участвуют в денежном рынке. Как правило, компании приобретают 

основные средства за счет денег, получаемых на фондовом рынке, то есть на рынке капиталов 

- длительных заимствований. Однако свою текущую деятельность они могут осуществлять за 

https://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%ED%FB%E9+%F1%E5%F0%F2%E8%F4%E8%EA%E0%F2/
https://www.banki.ru/wikibank/%C2%E5%EA%F1%E5%EB%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%CB%E8%E1%EE%F0+%28LIBOR%29/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
https://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%F4%EB%FF%F6%E8%FF/
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счет кредитов, которые выдаются на срок до года - через участие в денежном рынке. Таким 

способом можно, например, пополнять свои текущие оборотные средства. 

Частные лица тоже принимают участие в денежном рынке — размещая 

срочные вклады в банках, покупая краткосрочные ценные бумаги. Кроме того, оставляя деньги 

на расчетном счете, клиент также в той или иной степени финансирует банковские операции. 

Так как в России на сегодняшний день большинство заимствований предоставляется на 

срок не более года, то все они относятся к денежному рынку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
https://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
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Приложение № 2 

 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий  

по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина – Деньги, кредит и банки. 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Рынок денег. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по денежному рынку. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Сущность, функции, виды денег. Роль денег в процессе 

воспроизводства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Денежный оборот. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Равновесие на рынке денег  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные теории, характеризующие роль денег в 

экономике. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. В чем заключается сущность денег? 

2. Перечислите функции денег 

3. Какие виды денег Вы можете перечислить? 

4. Какие факторы влияют на спрос на деньги? 

5. Какими факторами определяется предложение денежных средств? 

6. Что такое денежная система? 

7. Какие типы денежных систем вы знаете? 

8. Перечислите элементы денежной системы. 

9. Что такое денежная реформа? Какие реформы проходили в СССР и РФ? 

10. Что такое инфляция?  

11. Каковы виды инфляции?         

12. Назовите факторы инфляции?         

13. В чем причины инфляции в РФ?      

14. Каковы особенности современной антиинфляционной политики в РФ?     

15. Что такое эмиссия денег?  

16. Назовите принципы эмиссии? 
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ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат  

 

Перечень тем рефератов  к Разделу 1: 

 

1. Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера 

кредита и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

2. Банковская форма кредита и его особенности.  

3. Коммерческий кредит его эволюция и особенности.  

4. Особенности государственного, международного и потребительского кредита.  

5. Критерии для классификации видов кредита: потребности заемщика; отраслевая 

направленность. 

6. Понятие «кредитная система»;  

7. Структура кредитной системы (фундаментальный блок, организационный блок, 

регулирующих блок). 

8. Централизованная кредитная система; рыночная и кредитная система; кредитная 

система 

переходного периода. 

9. Необходимость и сущность кредита. 

10.  Формы и виды кредита.  

11. Кредитная система страны. 

12. Экономическая теория денег 

13. Измерение денежной массы. 

14. Эволюция форм и видов денег. 

15. Происхождение денег и их роль в экономике. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
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печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

1. Если Центральный банк стремится увеличить объем ВВП, определите, какие из 

приведенных ниже мер он должен предпринять: 

1) увеличение нормы обязательных резервов; 

2) продажу государственных облигаций на открытом рынке; 

3) повышение процентных ставок; 

4) все предыдущие ответы верны; 

5) меры, не рассмотренные в приведенных выше ответах. 

2.Среди перечисленных ниже утверждений определите верное: 

1)коммерческие банки при норме резервов 25 %, имея сумму депозитов в 10 000 ден. ед., 

могут создать новые деньги только на сумму 2500 ден. ед. 

2)продажа государственных облигаций коммерческим банкам увеличивает объем 

денежной массы; 

3)если норма обязательных резервов составляет 100%, банковская система не может 

создавать деньги; 

4)если норма обязательных резервов равна 100 %, денежный мультипликатор равен 

нулю; 

5)за любой промежуток времени поступление денег в банк превышать изъятие денег; 

6)все вышеприведенные утверждения правильны. 

3.Увеличение предложения денег в стране может быть о существлено за счет: 

1) изменения учетной ставки Центрального банка; 
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2) денежной эмиссии в стране; 

3)изменения нормы резервирования; 

4)участия Центрального банка на открытом рынке ценных бумаг 

 

4.Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное дополнительное количество 

денег, которое может  «создать» банковская система, равно 500 млрд- ден. ед. 

Тогда норма обязательных резервов и сумма, которую банки исполь¬зовали для выдачи 

ссуд, составят: 

1)50 % и 250 млрд. ден. ед.; 

2) 50 % и 750 млрд. ден. ед.; 

   3)100% и 500 млрд. ден. ед.; 

   4)20% и 100 млрд. ден. ед.; 

   5)20 % и 2500 млрд. ден. ед. 

5.Если Центральный банк принимает решение сократить предложе¬ние денег в стране, 

он должен: 

    1)уменьшить учетную ставку; 

2) осуществить покупку государственных облигаций на открытом  рынке 

     3)уменьшить норму обязательных резервов;  

   4)осуществить денежную эмиссию 

6.Функции рынка ссудных капиталов: 

а) стимулирующая 

б) информационная 

в) инвестиционная 

7.Спрос на ссудный капитал зависит от: 

а) фазы экономического цикла 

б) темпов инфляции 

в) внешнеэкономической политики страны 

8.Небанковская кредитная организация: 

а) имеет право на осуществление 1-2 видов банковских операций. 

б) имеет право на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных 

законом 

9).кредитная организация занимается: 

а) кредитной деятельностью 

б) страховой деятельностью 

в) расчетной деятельностью 

10. Элементом банковской системы не является: 

А Центральный банк  Б коммерческий банк 

В Небанковская кредитная организация Г казначейство 

11. Современная банковская система РФ: 

А рыночная  Б переходная В распределительная Г смешанная 

12. Одним из свойств банковской системы является то, что она – система … типа: 

А закрытого Б открытого В смешанного Г управляемого 

4. Юридический статус банка определяется: 

А Банковским законодательством Б Банком России 

В Президентом   Г парламентом 

13.Банковская система включает совокупность элементов: 

А Взаимосвязанных Б случайных В полностью идентичных 

14. Структура банковской системы определяется: 

А Председателем Центробанка Б Президентом страны 

В Конкретными экономическими условиями 

15. Какая функция является основополагающей для обеспечения деятельности банка? 

А консультативная Б инвестиционная   В аккумулирующая  Г контрольная 
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16. Национальная банковская система – совокупность: 

А международных кредитных институтов 

Б Кредитных институтов внутри страны и их взаимосвязей 

В Эмиссионных банков и лизинговых компаний 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Денежная система 

 

Тема 1.1. Рынок денег. 

 

 

 

 
 

Рис.1 Рынок денег. 

 

 
 

Рис. 2 Роль денег в процессе воспроизводства. 
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. 
 

 

 
 

Рис. 3 Равновесие на рынке денег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-

НЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного матери-

ала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-

логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-

довательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, система-

тизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника инфор-

мации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда 

новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные раз-

делы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор мо-

жет методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-

плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 

со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной ра-

боты обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-

щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-

цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-

ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающи-

еся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выясне-

ния степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных резуль-

татах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному раз-

делу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-

цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-

тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно 

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть ос-

новных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-

ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. 

Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-

кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-

чающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Социально-экономические системы, методы их исследования и моде-

лирования 

Тема 1.1. Предмет изучения 

и разновидности математи-

ческих моделей. Область 

применения 

Предмет и цель изучения дисциплины. Материальные и умозри-

тельные модели. Системы производства и потребления. Благо. 

Потребитель. Производитель 

Тема 1.2. Принципы постро-

ения математических моде-

лей социально-экономиче-

ских процессов 

Экономические связи. Инструментарий моделирования 

(математические объекты и обозначения). 

 

РАЗДЕЛ 2. Производственно - оптимизационное моделирование 

Тема 2.1. Методы оптимиза-

ции. 

Оптимизация целевой функции. Задача линейного программиро-

вания, (методы решения: графический метод, симплекс-метод. 

Дробно-линейное программирование, нелинейное и динамиче-

ское программирование. 

Тема 2.2. Построение опти-

мизационных моделей. 

Оптимизация грузоперевозок. Максимизация прибыли. Оп-

тимизация назначений. Эффективное использование ресур-

сов. Наилучшее распределение работ, Оптимизация струк-

туры производства. 

Раздел 3. Ревизия задолженности и виды актов ревизии. 

Тема 3.1. Ревизия дебитор-

ской и кредиторской задол-

женности. 

Цели и задачи ревизии дебиторской и кредиторской задол-

женности. Проверка реальности и законности расчетов с де-

биторами и кредиторами. Инвентаризация расчетов с поку-

пателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредито-

рами. 
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Тема 3.2. Межотраслевые ба-

лансовые модели в анализе 

экономических систем. 

«Чистая» отрасль и проблема её выделения. Агрегирование 

отраслей. Специфика структуризации отраслей экономики 

при разработке межотраслевых балансов. Оценка продук-

ции межотраслевых балансов. Определение плановых ко-

эффициентов затрат. 

Раздел 4. Микроэкономические и макроэкономические модели 

Тема 4.1. Микроэкономиче-

ский и макроэкономический 

анализ. Модель Кобба-Ду-

гласа. Модель Кейнса. 

Полные и частичные модели. Агрегирование и дезагрегиро-

вание моделей. Модель Кобба-Дугласа. Модель Кейнса. 

Тема 4.2. Модели националь-

ных экономик. Модели 

Клейна, Фэра, Голдбергера. 

Числовые модели национальных экономик. Модели 

Клейна, Фэра, Голдбергера. Мичиганская, уортонская, бру-

кингская модели. Канадская и голландская модели. Про-

гнозные модели развития мировой экономики. Модели 

Форрестера, Медоуза, Месаровича-Пестеля 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей од-

ной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 

выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических за-

нятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблем-

ным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо ор-

ганизации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная де-

ятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-

нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их вза-

имодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсцени-

ровки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обу-

чающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обста-

новку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, 

учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-

дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культур-

ных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональ-

ный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации мо-

гут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-

ственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-

ственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, 

что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выде-

лить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навы-

ковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-

ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-

разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-

цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить ис-

тину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование сво-

его поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидно-

стью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное 

время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-

мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение спо-

собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-

7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в тече-

ние которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический 

работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать опреде-

ленные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, сим-

позиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и спе-

циалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая пре-

подавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной 

теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучаю-

щимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую про-

блему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучаю-

щийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный ма-

териал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опе-

ративный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при ко-

тором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вари-

антов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конферен-

ция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То 

есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Разделу 1. Социально-экономические системы, методы их исследования и модели-

рования  

Вопросы для самоподготовки: 
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Вопрос 1. Метод моделирования 

Вопрос 2. Системный подход к моделированию 

Вопрос 3. Классификация видов моделирования  

Вопрос 4. Классификация математических моделей  

Вопрос 5. Свойства математических моделей и требования к ним 

РАЗДЕЛ 2. Производственно - оптимизационное моделирование  

Вопросы для самоподготовки: 

 

Вопрос 1. Этапы построения математической модели 

Вопрос 2. Подходы к построению математических моделей 

Вопрос 3. Вычислительный эксперимент 

Вопрос 4. Имитационное моделирование 

 

Раздел 3. Матричные балансовые модели 

Вопросы для самоподготовки: 

Вопрос 1. Определение модели МОБ и ее информационная база 

Вопрос 2. Балансовая модель отчетного МОБ в системе национальных счетов (СНС) 

Вопрос 3. Базовые прогнозные модели МОБ в СНС 

Вопрос 4. Экономический смысл коэффициентов прямых и полных затрат 

 

Раздел 4 Микроэкономические и макроэкономические модели 

Вопросы для самоподготовки: 

Вопрос 1. Построение (составление) макроэкономических математических моделей 

Вопрос 2. Применение производственной функции Кобба–Дугласа для моделирования 

экономических систем. 

Вопрос 3. Модели общего экономического равновесия  

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономиче-

ских процессов» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-ис-

следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра-

ботой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возмож-

ности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтин-

говой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-

пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего пе-

риода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опреде-

ляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематиче-

ский каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чита-

ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все вы-

кладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют та-

кие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу-

чении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-

делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что мно-

гим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопли-

вое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-

чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-

ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно-

гом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
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написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-

ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логиче-

ской структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овла-

дение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной са-

мостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогатель-

ные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментари-

ями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи 

должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по воз-

можности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твер-

дых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над ре-

фератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-

зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 

связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиогра-

фический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-

лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-

бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются вы-

писки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматри-

вать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму науч-

ной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице 

рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 

Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-

волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
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подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-

ресной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обу-

чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-

щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литера-

туры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо 

говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения фор-

мулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-

менностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 

либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сфор-

мулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распре-

делен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется про-

цитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-

ной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задава-

емых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного твор-

ческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обуча-

ющийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практиче-

ский актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми ак-

тами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или не-

сколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-

дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком 

работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-

ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  



- 15 
- 

 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-

нут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-

просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме до-

клада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить не-

ясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего ал-

горитма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изу-

чении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-

ются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются фор-

мулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения приня-

того решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сфор-

мулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хо-

рошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе выпол-

нения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на прак-

тике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практических 

навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувствительность 

данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и коммуни-

кативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по ал-

горитму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или эк-

заменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент де-

монстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая под-

готовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттеста-

ции для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Уни-

верситета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-

тов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж 

текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накопле-

нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практиче-

ское задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государ-

ственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увя-

зывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (мо-

дулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам те-

кущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



- 21 
- 

 

Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-нагляд-

ные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Социально-экономические системы, методы их исследования и модели-

рования 
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РАЗДЕЛ 2. Производственно - оптимизационное моделирование 
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 Раздел 3. Матричные балансовые модели 
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Раздел 4. Микроэкономические и макроэкономические модели 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1.  Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

 

Тема 1.1. Основные 

ценные бумаги. 

Юридический и экономический подход к сущности ценных 

бумаг. Стоимость, качество и реквизиты ценных бумаг. Акции, 

облигации, векселя, государственные ценные бумаги, другие 

основные ценные бумаги. 
Тема 1.2. Производные 

ценные бумаги. 
Производные контракты. Хеджирование и страхование рисков 

банковской деятельности на рынке ценных бумаг. 

РАЗДЕЛ 2. Участники рынка ценных бумаг. 
Тема 2.1. Банки как 

эмитенты и инвесторы. 
Система участников рынка ценных бумаг. 

Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Тема 2.2. Банки как 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг. 

Система участников рынка ценных бумаг. Эмитенты, инвесторы. 

Брокеры и дилеры. Управляющие и депозитарии. Регистраторы 

и расчетно-клиринговые организации. 

РАЗДЕЛ 3. Регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

Тема 3.1. Общие подходы 

к регулированию банков 

на рынке ценных бумаг. 

Понятие и цели регулирования рынка ценных бумаг. Принципы 

регулирования рынка ценных бумаг. 

Тема 3.2. 

Государственное 

регулирование 

деятельности банков на 

рынке ценных бумаг. 

Нормативная база и органы регулирования. Саморегулируемые 

организации и участие в них банков. 
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Раздел 4. Пассивные банковские операции с ценными бумагами. 

 

Тема 4.1 Выпуск банками 

акций. 

Основы организации банковских операций по эмиссии ценных бумаг. 

Специфика эмиссии акций и облигаций банками. 

Тема 4.2. Выпуск 

банками облигаций и 

сертификатов. 

Выпуск депозитных и сберегательных сертификатов банками и его 

особенности. 

РАЗДЕЛ 5. Активные банковские операции с ценными бумагами. 

Тема 5.1. Операции по 

формированию портфеля 

ценных бумаг банка 

Основы организации банковских операций по формированию 

инвестиционного, торгового портфеля ценных бумаг банком. 

Тема 5.2. Особенности 

формирования торгового, 

инвестиционного и 

контрольного портфеля 

банка. 

Специфика вексельных операций, проводимых банками. Особенности 

формирования и управления портфеля контрольного участия. 

РАЗДЕЛ 6. Посреднические операции банков с ценными бумагами. 

Тема 6.1. Брокерские, 

дилерские и 

депозитарные операции 

банков 

Виды и характеристика посреднических операций банка на рынке 

ценных бумаг. Брокерские операции банков на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 6.2. Доверительное 

управление и прочие 

операции банков 

Доверительные операции банков на рынке ценных бумаг. Прочие 

комиссионные операции банков на рынке ценных бумаг. 

Депозитарные операции банков на рынке ценных бумаг. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
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основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

 

Тема 1.1. Основные ценные бумаги. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

 

1.Какие виды ценных бумаг относятся к классу основных ценных бумаг? 

Охарактеризуйте виды ценных бумаг. 

2. Какими нормативно-правовыми актами регламентировано существование ценной 

бумаги? 

3. Каков кругооборот ценной бумаги? 

 

 

Тема 1.2. Производные ценные бумаги. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается суть производных контрактов? 

2. Что такое фьючерсы и форварды?  

3. Что такое опцион и свопы? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Участники рынка ценных бумаг. 

 

 

Тема 2.1. Банки как эмитенты и инвесторы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Назовите отличительные черты и особенности банков как эмитентов. 

2. Назовите особенности банков как инвесторов. 

3. Что такое андеррайтинг? 

 

Тема 2.2. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите отличительные черты дилеров. 

2. Назовите отличительные черты брокеров. 

3. Какие виды детальности осуществляет банк как профессиональный участник рынка ценных 

бумаг? 

 

РАЗДЕЛ 3. Регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 3.1. Общие подходы к регулированию банков на рынке ценных бумаг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите цели регулирования рынка ценных бумаг? 

2. Назовите способы регулирования рынка ценных бумаг. 

3. Назовите участников процессов регулирования рынка ценных бумаг. 

 

        Тема 3.2. Государственное регулирование деятельности банков на рынке ценных 

бумаг. 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите функции Банка Росси по регулированию рынка ценных бумаг. 

2. Назовите основные нормативные документы Банка России, регулирующие 

деятельность рынка ценных бумаг. 

3. Опишите деятельность саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг. 

 

РАЗДЕЛ 4. Пассивные банковские операции с ценными бумагами. 

          

Тема 4.1 Выпуск банками акций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Каковы особенности эмиссии акций банками? 

2. Кто регистрирует выпуски эмиссионных ценных бумаг банками? 

3. В чем суть дополнительной эмиссии акций банками? 

 

 

Тема 4.2. Выпуск банками облигаций и сертификатов. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.  Каковы особенности эмиссии облигаций банками? 

2. Каковы особенности эмиссии сертификатов банками? 

3. Какова разница депозитных и сберегательных сертификатов? 

 

РАЗДЕЛ 5. Активные банковские операции с ценными бумагами. 
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Тема 5.1. Операции по формированию портфеля ценных бумаг банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие виды портфелей ценных бумаг банка вы знаете? 

2. Какие стратегии управления портфелем ценных бумаг существуют? 

3. Назовите активные операции банка с ценными бумаги? 

 

Тема 5.2. Особенности формирования торгового, инвестиционного и контрольного 

портфеля банка. 

Вопросы для самоподготовки: 

            1.Какова специфика управления торговым портфелем ценных бумаг? 

            2. Какова специфика управления инвестиционным портфелем ценных бумаг? 

3. Какова специфика управления портфелем контрольного участия? 

 

РАЗДЕЛ 6. Посреднические операции банков с ценными бумагами. 

 

Тема 6.1. Брокерские, дилерские и депозитарные операции банков 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое депозитарий? 

2. Какие требования предъявляются к банку-депозитарию? 

3. Назовите виды брокерской деятельности банка с ценными бумаги. 

 

 

Тема 6.2. Доверительное управление и прочие операции банков 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что такое доверительное управление? 

2.Какие вам  известны прочие операции банков. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

 

Тема 1.1. Основные ценные бумаги. 

 

 
Схема 1. Основные ценные бумаги. 
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Тема 1.2. Производные ценные бумаги. 

 

 
Рис. 1 Производные ценные бумаги. 

РАЗДЕЛ 2. Участники рынка ценных бумаг. 

Тема 2.1. Банки как эмитенты и инвесторы. 
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Рис. 2 Банки как эмитенты и инвесторы. 

Тема 2.2. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
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Рис. 3 Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

РАЗДЕЛ 3. Регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 3.1.  Общие подходы к регулированию банков на рынке ценных бумаг. 

 

 

Схема 3. Общие подходы к регулированию банков на рынке ценных бумаг. 
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Тема 3.2. Государственное регулирование деятельности банков на рынке ценных 

бумаг. 

 

 
 

 
 

Рис. 5 Государственное регулирование деятельности банков на рынке ценных 

бумаг. 

 

РАЗДЕЛ 4. Пассивные банковские операции с ценными бумагами. 
 

Тема 4.1. Выпуск банками акций. 

 

 

Рис.6  Выпуск банками акций. 
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Тема 4.2. Выпуск банками облигаций и сертификатов. 

 

 
Рис. 7 Выпуск банками облигаций и сертификатов. 

 

РАЗДЕЛ 5. Активные банковские операции с ценными бумагами. 

 

Тема 5.1. Операции по формированию портфеля ценных бумаг банка 

 

 
Рис.8  Типы портфеля ценных бумаг  
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Тема 5.2. Особенности формирования торгового, инвестиционного и контрольного 

портфеля банка. 

 
 

Рис.9 Особенности формирования инвестиционного портфеля банка. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Посреднические операции банков с ценными бумагами. 

 

Тема 6.1. Брокерские, дилерские и депозитарные операции банков 

 

 
 

Рис. 10 Брокерские, дилерские и депозитарные операции банков 
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Тема 6.2. Доверительное управление и прочие операции банков 

 

 
 

Рис. 11 Доверительное управление и прочие операции банков 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Деятельность банков на рынке 

ценных бумаг» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  
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˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина –Деятельность банков на рынке ценных бумаг 

2. Раздел 1. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Основные ценные бумаги. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по рынку ценных бумаг  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Юридический и экономический подход к сущности ценных 

бумаг. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Стоимость, качество и реквизиты ценных бумаг. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Акции, облигации, векселя, государственные ценные 

бумаги, другие основные ценные бумаги. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Основные ценные бумаги. 

 

 

Текст лекции.  

Понятие ценной бумаги Ценная бумага — документ, подтверждающий при 

соблюдении формы и обязательных реквизитов имущественные или неимущественные права. 

Это источник постоянного или разового дохода. Гражданский кодекс РФ гласит, что 

одновременно с ценными бумагами в собственность передаются указанные в них права. 

Юридически данный актив является документом, подтверждающим права собственника, 

а экономически — это часть капитала, его доля, условия распределения прибыли. 

Ключевые признаки и свойства ценной бумаги Документ должен иметь ряд специальных 

признаков и свойств — иначе говоря, быть: документарным, составленным официально; 

правовым, обращаемым, доступным, стандартным, подтверждающим право владельца его 
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продать или купить; регулируемым, рыночным, ликвидным, подчиняющимся общим 

правилам; оборотоспособным, способным выступить объектом сделок; достоверным, 

дающим возможность предъявить какие-либо требования. Ценные бумаги документально 

подтверждают вложение средств. Виды ценных бумаг Приняты следующие варианты 

классификации: срок; происхождение; класс; вариант; владелец; выпуск; регистрация; страна 

выпуска; эмитент; оборот; цель; риск. По видам можно разделить на следующие категории: 

основные, дающие право на товар, деньги, имущество. Это акции, сертификаты, чеки, векселя 

и т. д.; производные финансовые инструменты — фьючерсы, опционы, свопы, депозитарные 

расписки и т. д. Другая классификация для основных ценных бумаг Долевые ценные бумаги 

— дают владельцу право на долю в уставном капитале компании. К категории долевых 

ценных бумаг относятся акции (как обыкновенные, так и привилегированные). Владельцы 

обыкновенных акций имеют право голоса на собрании акционеров. Долговые ценные бумаги 

— удостоверяют, что эмитент должен держателю некую сумму (или передать держателю 

некое имущество). По сути, долговая расписка. В этой категории выпускают облигации, 

векселя, депозитные и сберегательные сертификаты банков и другие разновидности долговых 

ценных бумаг. Но не всегда расписка — ценная бумага. Например, коносаменты 

использовались во внешней торговле для подтверждения наличия договора 

о транспортировке товара. Производные ценные бумаги – инструменты инвестирования, 

которые дают право (или обязывают) купить (или продать) базовый актив на оговорённых 

условиях. Базовым биржевым активом может быть ценная бумага (например, биржевой лот 

акций какой-либо компании), иностранная валюта или товар (например, баррель нефти 

определённого сорта). В этот класс входят фьючерсы, форварды, опционы эмитента и т. д. 

Среди видов ценных бумаг выделяют наиболее популярные  

Акции — именные ценные бумаги, на предъявителя и других типов, выпускаются 

акционерными обществами. Обеспечивают право выплаты дивидендов, участия 

в административном управлении работы компании, получении определённой доли 

имущества, если акционерное общество ликвидируется. Бывают обыкновенными или 

привилегированными. Все акции в современной России именные.  

Облигации подтверждают обязательство возврата вложенной суммы через 

определённый срок с процентными выплатами или без и являются долговым обязательством. 

Облигации делятся на срочные и бессрочные. Если срок не установлен — это бессрочная 

облигация. Если по облигации не выплачивают проценты, то их размещают дешевле 

номинальной стоимости. Доход в этом случае образуется при погашении по номиналу. Если 

облигация выпускается государством, называется государственной (облигацией федерального 

займа).  
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Также облигации подразделяются на субфедеральные (выпускаются субъектами РФ, 

например, Москвой и Санкт-Петербургом), муниципальные облигации, выпущенные 

органами местного самоуправления, банковские, корпоративные и т. д. Незарегистрированная 

на любое лицо облигация называется предъявительской ценной бумагой. Вексель — 

неэмиссионная ценная бумага, подтверждает денежные долговые обязательства. Они 

удостоверяют обязанность выплатить указанную сумму в установленные сроки. 

Экономический смысл облигации и векселя сходен. Отличие векселя от облигации 

заключается в том, что первый может быть нестандартным, его проще выписать — вексель 

содержит обещание уплаты суммы, срок, место выплаты, наименование получателя, подпись 

и дату.  

Облигации считаются более надёжными ценными бумагами, чем векселя того 

же эмитента. Банковские сертификаты подтверждают внесение денег в банк с условием 

обязательного возврата вложенной суммы и процентов через определённый срок. 

По экономическому смыслу похожи на банковский сберегательный вклад в тот же банк, 

но в отличие от денежных вкладов сертификат нельзя пополнить, пролонгировать или 

погасить частично. Процентные риски одинаковы. 

 Чеки — разновидность банковских ордерных ценных бумаг, являются поручением 

банку выплатить указанную в них сумму. Выдать чек может физическое или юридическое 

лицо, имеющее открытый банковский счёт и право распоряжаться денежными средствами. 

Держателю чека при предъявлении выплачивается или перечисляется определённая сумма. 

В 1992–94 гг. государство выпускало ещё одну разновидность чеков — приватизационные. 

Закладные — вид документарных ценных бумаг. Удостоверяет, что владелец закладной 

передал в залог определённое имущество. Инвестиционные именные паи подтверждают права 

держателя пая на долю имущества, которое является частью паевого инвестиционного фонда. 

Владельцы инвестиционных паёв получают право в любое время погасить их. 

 Фьючерсы — производные инструменты, подтверждают обязательство приобрести 

(и продать) товар в будущем по цене, которая зафиксирована сегодня. При заключении 

срочного контракта ничего не продаётся и не покупается. Речь идёт только о будущем 

обязательстве. Цена фиксируется на дату приобретения контракта, при этом продавец 

обязуется продать, а покупатель купить товар по указанной в договоре стоимости. 

Перекупаться фьючерс может сколько угодно раз.  

Опцион напоминает фьючерс. Здесь также заключается контракт, по которому 

покупатель берёт на себя право купить, а продавец продать какой-либо товар 

по фиксированной цене. Но в отличие от фьючерсного контракта, для держателя опциона 
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речь идёт о праве, а не обязанности. Опцион выполняют, если он будет выгодным. А вот для 

продавца опциона его выполнение обязательно. Поэтому при выпуске опциона покупатель 

выплачивает премию. Допустим, цена акции Х сегодня 1 руб. Выпущен опцион на право 

покупки Х по цене 1,2 руб. и сроком обращения месяц. Премия 20 коп. Прошёл 1 месяц, цена 

акции Х 1,3 руб. Опцион предъявлен к оплате. Продавец опциона терпит убыток 10 коп. 

на каждую акцию, но этот убыток перекрывается премией, так что продавец по итогам 

заработал 10 коп. на каждой акции. Профессионалы на биржах выстраивают целые системы 

из комбинаций фьючерсов и опционов. Таким образом они «улавливают» возможности для 

получения прибыли при самых разных вариантах движения цен. Игра случайного человека 

на одном контакте «на удачу», как правило, приводит к потере вложенных средств. Своп 

выступает разновидностью договора о проведении обмена финансовыми активами или 

платежами согласно условиям, указанным в контракте. Основное преимущество свопа — 

снижение рисков. На финансовом рынке действуют и другие виды ценных бумаг. Все они 

имеют общие признаки и отличия, поскольку в каждой есть хотя бы один новый элемент. 

Методы оценки ЦБ (ценных бумаг) Оценка осуществляется с целью определения рыночной 

стоимости для получения кредита, совершения сделок купли/продажи активов, установления 

размера уставного капитала. Методик по вычислению реальной цены несколько. Выбор 

метода зависит от поставленных задач. Каждый включает анализ информации, позволяющий 

определить рыночную цену ЦБ. Все методики можно разделить на три основных группы: 

доходная, затратная, сравнительная. К популярному относится сравнительный подход, 

использующий методы: сделок, когда изучается стоимость аналогичных компаний, пакетов 

ценных бумаг. В сравнение включается цена пакета, а не единичной бумаги; капиталов — 

метод основан на использовании цен, имеющихся на открытых рынках. Для сравнения 

берётся цена покупки одной акции; отраслевых коэффициентов, когда берутся 

рекомендуемые соотношения цен и нескольких финансовых параметров. При оценке 

портфеля учитываются следующие критерии: стоимость аналогов; спрос и предложения; 

ликвидность; доходность; надёжность; особенности эмитента. Для оценки рекомендуется 

обращаться в специализированные компании, работающие на данном рынке. 

 

Бездокументарные ценные бумаги Бездокументарные ценные бумаги не имеют 

физической формы. Права по данным активам фиксируются записью на спецсчетах. По своим 

свойствам они аналогичны документарным, но не требуют физического представления. Ряд 

ценных бумаг в современной России существует только в бездокументарной форме. 

Например, все акции в РФ именно бездокументарные. Инвесторы получают только выписки 

со счетов, которые сами по себе не являются ценными бумагами. Ценные бумаги в контексте 
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законодательного регулирования России Законодательство Российской Федерации 

регулирует рынок ценных бумаг. Основные документы: Гражданский кодекс РФ (гл. 7), 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39, ФЗ. Федеральный закон «Об акционерных 

обществах». В нормативные документы могут вноситься изменения, дополнения. Для 

ознакомления с действующей редакцией рекомендуется использовать документы, 

размещённые на правовых порталах. Как купить ценные бумаги? Для приобретения акций 

можно идти на фондовый рынок. Компании действуют через посредников — инвестиционные 

банки, например. Физическое лицо самостоятельно торговать на фондовой бирже не может. 

Для покупки акций необходимо обратиться к брокеру, который совершит сделку 

по поручению своего клиента и на его деньги. С брокером заключается договор, он открывает 

спецсчёт, куда зачисляются средства. Деньги можно внести через банковскую карту, со счёта 

(если есть договор банковского обслуживания, открыт счёт), через кассу брокера. Обычно 

условия, комиссия, способы пополнения счетов указаны на сайте брокерской компании. 

Торговля доступна через специальные приложения, которые устанавливаются на компьютер 

или мобильное устройство. Выбирайте брокеров с лицензией. Проверить наличие 

действующей лицензии можно на сайте Центрального Банка РФ. На внебиржевом рынке 

фондовых инструментов можно действовать непосредственно, без брокера. Например, 

вы хотите купить акции Н-ского завода у его работника. Находите акционера, идёте с ним 

к регистратору, самостоятельно заполняете все анкеты, составляете договор, подаёте 

поручение на перевод ценных бумаг со счёта на счёт. Без опыта сделать это сложно, 

но грамотный человек найдёт выход. На биржевом рынке существуют специфические риски: 

например, продавца могут обмануть, не заплатить. Или продавец может получить несколько 

выписок и продать одни и те же акции нескольким покупателям. 
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Приложение № 2 

 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий  

по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина – деятельность банков на рынке ценных бумаг  

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по рынку ценных бумаг  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Юридический и экономический подход к сущности ценных 

бумаг. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Стоимость, качество и реквизиты ценных бумаг. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Акции, облигации, векселя, государственные ценные 

бумаги, другие основные ценные бумаги. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Какие виды ценных бумаг относятся к классу основных ценных бумаг? 

Охарактеризуйте виды ценных бумаг. 

2. Какими нормативно-правовыми актами регламентировано существование ценной 

бумаги? 

3. Каков кругооборот ценной бумаги? 

4. В чем заключается суть производных контрактов? 

5. Что такое фьючерсы и форварды?  

6. Что такое опцион и свопы? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат  

 

Перечень тем рефератов  к Разделу 1: 
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1. Роль и значение рынка ценных бумаг в России 

2. Производные ценные бумаги на фондовом рынке 

3. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России 

4. Центральный банк на рынке ценных бумаг 

5. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 

6. Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика 

7. Роль и функции ценных бумаг 

8. Биржевой и внебиржевой РЦБ 

9. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы 

10. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России 

и США 

11. Биржевой и внебиржевой РЦБ 

12. Стоимость и доходность государственных и корпоративных ценных бумаг 

13. Вексель и вексельное обращение в России 

14. Внебиржевой РЦБ и его особенности в России 

15. Основные ценные бумаги 

16. Первичные ценные бумаги 

17. Вторичные ценные бумаги 

18. Оценка акций 

19. ОФЗ- виды и специфика 

20. Свопы. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

1. Это рынок первых и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их 

начальное размещение среди инвесторов: 

а) первичный рынок ценных бумаг; 

б) вторичный рынок ценных бумаг; 

в) биржевой рынок ценных бумаг. 

2. Свидетельства банков о внесении средств, дающие право на получение вклада и 

процента по нему, который зависит от срока и от суммы, указанных в них: 

а) депозитарные расписки; 

б) депозитные и сберегательные сертификаты; 

в) закладные. 

3. Вид рынка ценных бумаг, который представляет собой их обращение на основе 

правил, установленных органами управления между лицензированными профессиональными 

посредниками — участниками рынка: 

а) вторичный рынок ценных бумаг; 

б) организованный рынок ценных бумаг; 

в) биржевой рынок ценных бумаг. 

4. Этот вид внебиржевого рынка, который основывается на электронных системах 

торговли ценными бумагами: 

а) первичный рынок ценных бумаг; 

б) организованный рынок; 

в) неорганизованный рынок. 

5. Гражданский кодекс РФ дает следующее юридическое определение ценной бумаги: 

а) форма существования капитала, которая заменяет его реальные формы, выражает 

имущественные отношения, может самостоятельно обращаться на рынке как товар и приносить 

доход; 
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б) форма фиксации экономических отношений между участниками рынка, которая сама 

является объектом этих отношений; 

в) документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имущественные 

права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

6. Как осуществляется передача прав, удостоверенных ордерной ценной бумагой? 

а) путем индоссамента; 

б) оформлением нотариально-заверенного договора купли-продажи; 

в) вручением ценной бумаги. 

7. Как классифицируются ценные бумаги по форме их существования: 

а) эмиссионные и неэмиссионные; 

б) документарные и бездокументарные; 

в) именные, на предъявителя и ордерные; 

г) отечественные и зарубежные; 

д) долевые и долговые. 

8. Как классифицируются ценные бумаги в зависимости от формы имущественных 

отношений: 

а) эмиссионные и неэмиссионные; 

б) документарные и бездокументарные; 

в) именные, на предъявителя и ордерные; 

г) отечественные и зарубежные; 

д) долевые и долговые. 

9. Данный вид акций дает право держателю на долю в уставном фонде общества, на 

участие в управлении обществом путем голосования при принятии решений общим собранием 

акционеров, на получение доли прибыли от деятельности общества: 

а) обыкновенные акции; 

б) привилегированные; 

в) отзывные; 

г) кумулятивные. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

 

Тема 1.1. Основные ценные бумаги. 

 
 

 

Рис.1 Юридический и экономический подход к сущности ценных бумаг. 

 

 
 

 

Рис. 2 Стоимость, качество и реквизиты ценных бумаг. 
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Рис. 3 Акции, облигации, векселя, государственные ценные бумаги, другие основные ценные 

бумаги. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-

НЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного матери-

ала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-

логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-

довательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, система-

тизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника инфор-

мации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда 

новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные раз-

делы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор мо-

жет методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-

плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 

со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной ра-

боты обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-

щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-

цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-

ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающи-

еся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выясне-

ния степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных резуль-

татах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному раз-

делу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-

цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-

тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно 

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть ос-

новных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-

ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. 

Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-

кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-

чающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы формирования кредитной политики 

Тема 1.1. Методика форми-

рования кредитной поли-

тики банка 

Методика формирования кредитной политики банка. Этапы 

формирования кредитной политики банка. 

Тема 1.2. Специфика кредит-

ной политики банка в усло-

виях рыночной экономики 

Сущность, значение кредитной политики банка. Этапы фор-

мирования кредитной политики банка. 

РАЗДЕЛ 2. Кредитный потенциал банка. 

Тема 2.1. Сущность и струк-

тура кредитного потенциала 

банка 

Кредитный потенциал банка: сущность, особенности фор-

мирования и управления им. 

Тема 2.2. Формирование и 

поддержание кредитного по-

тенциала банка 

Раздел 3. Формирование кредитного портфеля. Кредитные риски банка 

Тема 3.1. Формирование 

кредитного портфеля банка 

Кредитный портфель банка: сущность и особенности фор-

мирования. 

Тема 3.2. Кредитные риски 

банка 

Кредитные риски банков: специфика. Особенности мини-

мизации. 

Раздел 4. Кредитный процесс 

Тема 4.1. Процедура кредито-

вания заемщика банка 

 

 

 

Понятие кредитного процесса банка, его этапы и их особен-

ности. 
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Тема 4.2. Основы оценки 

кредитоспособности заем-

щика  

Основы оценки кредитоспособности заемщика 

Раздел 5. Кредитование физических лиц 

Тема 5.1. Основы кредитова-

ния юридических лиц 

 

 

Виды кредитов, выдаваемых физическим лицам. Динамика 

рынка кредитования физических лиц. 

Тема 5.2. Оценка кредито-

способности физических  

лиц 

Состояние кредитных ресурсов в современных условиях. 

Кредитоспособность юридического лица и ее оценка. 

Понятие и критерии кредитоспособности заемщика. 

 

Раздел 6. Кредитование юридических лиц 

Тема 6.1. Основы кредитова-

ния юридических лиц 
Виды кредитов, выдаваемых юридическим лицам. Дина-

мика рынка кредитования юридических лиц. 

Тема 6.2. Оценка кредитоспо-

собности физических  лиц 
Этапы реализация кредитного договора. 

Условия продления просроченных кредитов. 

Методы оптимизации кредитного процесса. 

Технологическая процедура предоставления кредита. 

Кредитный договор и порядок его составления. 

Формы обеспечения кредита и их характеристика. 

Элементы процесса кредитования. 

Сопровождение кредита в процессе его использования. 

Порядок предоставления кредитов коммерческим банкам 

Центробанком. 

 

 

Раздел 7. Риски кредитной деятельности банков 

Тема 7.1. Факторы и класси-

фикация рисков кредитова-

ния 

Риски ликвидности банка и их влияние на процессы креди-

тования. 

Процентные риски банка и их влияние на процессы креди-

тования. 

Рыночные риски банка и их влияние на процессы кредито-

вания. 

Тема 7.2. Влияние банков-

ских рисков на кредитные 

процессы 

Риски недостаточности капитала банка и их влияние на 

процессы кредитования. 

Операционные  риски банка и их влияние на процессы кре-

дитования 

Политические  риски банка и их влияние на процессы кре-

дитования 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей од-

ной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 
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выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических за-

нятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблем-

ным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо ор-

ганизации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная де-

ятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-

нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их вза-

имодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсцени-

ровки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обу-

чающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обста-

новку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, 

учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-

дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отлича-

ется высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культур-

ных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональ-

ный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации мо-

гут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-

ственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-

ственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, 
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что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выде-

лить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навы-

ковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-

ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-

разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-

цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить ис-

тину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование сво-

его поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидно-

стью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное 

время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-

мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение спо-

собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-

7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в тече-

ние которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический 

работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать опреде-

ленные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, сим-

позиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и спе-

циалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая пре-

подавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной 

теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучаю-

щимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую про-

блему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучаю-

щийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный ма-

териал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опе-

ративный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-

риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конферен-

ция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То 

есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы формирования кредитной политики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что такое кредитная политика банка? 

2. Каковы этапы кредитной политики банка? 

3. Каковы принципы  кредитной политики банка? 

 

РАЗДЕЛ 2. Кредитный потенциал банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое структура кредитного потенциала?. 

2. Как формируется основа кредитного потенциала? 

3. Перечислите недепозитные ресурсы банка. 

 

Раздел 3. Формирование кредитного портфеля. Кредитные риски банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое кредитный портфель банка? 

2. Как формировать кредитный портфель банка? 

3. Как регламентируется формирования кредитного портфеля банка? 

 

 

Раздел 4. Кредитный процесс 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Цели кредитования юридических лиц. 
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2.Принципы кредитования юридических лиц. 
3.Особенности кредитования юридических лиц. 

Раздел 5. Кредитование физических лиц 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели кредитования физических лиц. 

2. Принципы кредитования физических лиц. 

3. Особенности кредитования физических лиц. 

Раздел 6. Кредитование юридических лиц 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Цели кредитования физических лиц. 

2. Принципы кредитования физических лиц. 

3. Особенности кредитования физических лиц 

 

     Раздел 7. Риски кредитной деятельности банков 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое риск?. 

2. Какие разновидности банковских рисков существуют?. 

3. Охарактеризуйте укрупненную классификацию рисков банка. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Кредитная политика банков» предпо-

лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятель-

ная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-ис-

следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра-

ботой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возмож-

ности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтин-

говой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-

пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего пе-

риода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
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определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержа-

нием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуаль-

ному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематиче-

ский каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чита-

ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все вы-

кладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют та-

кие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу-

чении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-

делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что мно-

гим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопли-

вое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-

чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-

ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно-

гом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-

санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самосто-

ятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогатель-

ные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментари-

ями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи 

должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по воз-

можности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твер-

дых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над ре-

фератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-

зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 

связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиогра-

фический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-

лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-

бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются вы-

писки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматри-

вать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму науч-

ной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице 

рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 

Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-

волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подго-

товка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения вы-

делить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интерес-

ной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной лите-

ратуры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо 

говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения фор-

мулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-

менностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 

либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сфор-

мулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распре-

делен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется про-

цитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-

ной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задава-

емых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного твор-

ческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обуча-

ющийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практиче-

ский актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми ак-

тами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или не-

сколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-

дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком 

работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-

ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-

нут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-

просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме до-

клада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить не-

ясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего ал-

горитма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изу-

чении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-

ются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются фор-

мулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения приня-

того решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сфор-

мулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хо-

рошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 
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Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе выпол-

нения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на прак-

тике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практических 

навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувствительность 

данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и коммуни-

кативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по ал-

горитму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или эк-

заменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент де-

монстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая под-

готовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттеста-

ции для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-

тов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж 

текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накопле-

нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практиче-

ское задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государ-

ственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увя-

зывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (мо-

дулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам те-

кущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-нагляд-

ные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы формирования кредитной политики 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Кредитный потенциал банка 

 

 

Раздел 3. Формирование кредитного портфеля. Кредитные риски банка 
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Раздел 4. Кредитный процесс 
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Раздел 5. Кредитование физических лиц 

 

Раздел 6. Кредитование юридических лиц 
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Раздел 7. Риски кредитной деятельности банков 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

измене-

ния 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по спе-

циальности 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 293 от 14.04.2021 

Протокол заседания  

Ученого совета фа-

культета 

№ 9 

«26» апреля 2023 

года 

01.09.2023 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета экономики и управления 

 
__________________/П.В. Солодуха/ 

«26» апреля 2023 г. 

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

Специальность 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Специализация 

«Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих 

безопасность Российской Федерации» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 

 

  



 2 

Методические материалы дисциплины (модуля) «Финансово-кредитная экспертиза» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования -специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2021 г. №293, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программы специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (далее – «ОПОП»). 

 

Методические материалы дисциплины разработаны рабочей группой в составе: 

канд.экон.наук, доцентом Локтионовой Ю.Н., д.э.н, профессором Тарановой И.В. 

 

Методические материалы дисциплины (модуля) обсуждены и утверждены на заседании 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Тема 1.1. Место 

судебной финансово-

кредитной экспертизы в 

системе судебной 

экономической 

экспертизы. 
 

Цель производства финансово-кредитной экспертизы.  Основные 

задачи финансово-кредитной экспертизы. Типовые вопросы 

судебной финансово-кредитной экспертизы.  Типичные 

экспертные ошибки при проведении судебной финансово-

кредитной экспертизы. 

Тема 1.2. Специфика 

судебной финансово-

кредитной экспертизы. 

Виды документов, исследуемых при производстве судебной 

финансово-кредитной экспертизы. Требования, предъявляемые к 

документам. 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БАНКА. 
Тема 2.1. Специфика 

банковского риска как 

одного из видов 

экономических рисков. 

 Сущность и виды кредитных операций. 

Необходимость управления банковскими операциями. 

Виды банковских рисков.   

Этапы управления банковскими рисками. 
Тема 2.2. Методы оценки 

банковских рисков. 

Методы оценки и способы снижения банковского риска. 

 Способы контроля банковского риска. 

 Способы снижения банковского риска. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ. 
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Тема 3.1. 

Организационный 

механизм анализа 

кредитоспособности 

заемщиков.  

Понятие кредитоспособности заемщика. Задачи оценки 

кредитоспособности. Этапы анализа кредитоспособности заемщиков.  

Организационный механизм анализа кредитоспособности заемщиков. 

Тема 3.2. Методы 

качественного анализа 

кредитоспособности 

заемщика. 

Методы качественного анализа кредитоспособности заемщика.  Анализ 

кредитоспособности заемщика на основе показателей финансовой 

отчетности.  Рейтинговая методика как интегрированная система анализа 

кредитоспособности.  Оценка кредитоспособности по кредитной 

истории. Андеррайтинг.  Проблемы информационного обеспечения 

оценки кредитоспособности юридических лиц.  Методики определения 

кредитоспособности заемщиков, применяемые российскими банками. 

Раздел 4. ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

КРЕДИТА 

Тема 4.1. Расследование 

незаконного 

получения кредита и 

злостного уклонения 

от погашения 

кредиторской 

задолженности . 

Криминообразующий признак незаконного получения кредита. Момент 

окончания незаконного получения кредита. Разграничение незаконного 

получения кредита и иных составов преступлений. Расследование 

незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности.   

Тема 4.2. Место 

финансово-кредитной 

экспертизы в 

расследовании 

преступлений, связанных 

с незаконным получением 

кредита. 

Признаки кредитного мошенничества. Определение момента 

причинения ущерба кредитору при незаконном получении кредита. 

Документы, представляемые банку или иному кредитору, в которых 

могут содержаться заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о 

заемщике. 

Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЗАЛОГОМ 

Тема 5.1. Понятие залога. 

Методика определения 

величины залоговой 

стоимости 

закладываемого 

имущества. 

Понятие залога. Методика определения величины залоговой стоимости 

закладываемого имущества. Оценка рисков обеспечения. Ликвидность 

залога. Достаточность залогового обеспечения. 

Тема 5.2. Организация 

процесса оценки 

залоговой стоимости 

имущества. 

Адекватность установления залогового дисконта. Анализ рисков 

обеспечения основных видов залога. Факторы рисков обеспечения. 

Организация процесса оценки залоговой стоимости имущества. 

Особенности составления отчетов об оценке залогов. 

Раздел 6. РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Тема 6.1. Права и 

обязанности участников 

экспертизы 

Участие бухгалтера в качестве специалиста в производстве 

процессуальных действий.  Правовое положение судебного эксперта.  

Роль следователя (суда) при производстве бухгалтерской экспертизы. 

Классификация нарушений при осуществлении кассовых операций. 

Приемы экспертного исследования операций с денежными средствами. 

Этапы проверки операций на расчетных счетах в банках. 

 

Тема 6.2. Экспертное 

исследование операций с 

денежными средствами в 

Классификация нарушений при осуществлении кассовых операций. 

Приемы экспертного исследования операций с денежными средствами. 

Этапы проверки операций на расчетных счетах в банках. 
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кассах и на счетах в 

банках 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Тема 1.1. Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое цена. 

2. Раскройте роль цены в рыночной экономике. 

3. Перечислите функции цены. 

Тема 1.2. Специфика судебной финансово-кредитной экспертизы. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1.Раскройте сущность методологии ценообразования. 

2.Назовите методы формирования цены.  

3.Что такое конкурентная среда и каково ее влияние на формирование цен. 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БАНКА. 

Тема 2.1. Специфика банковского риска как одного из видов экономических рисков. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое уровень цен. 

2. Раскройте понятие «индекс цен». 

3.В чем заключается оценка уровня цен. Как она проводится. 

Тема 2.2. Методы оценки банковских рисков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое затратные методы ценообразования.  

2. Как определяется цена на основе полных затрат. 

3. Как определяется цена на основе прямых переменных затрат. 

4. В чем заключается метод предельных издержек.  

5. Как применяется метод торговых надбавок и скидок. 

6. В чем заключается ценообразование исходя из целевой рентабельности инвестиций.  

7. Как проводится анализ безубыточности. 

8. Что такое параметрические методы ценообразования.  

9. Как определяется метод удельных показателей.  

10. Что такое метод аналогий.  

11. На чем основан метод баллов.  

12. Где применяется метод ранговой корреляции.  

13. Что такое метод парных сравнений. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ. 

 

Тема 3.1 Организационный механизм анализа кредитоспособности заемщиков. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте задачи ценовой политики государства. 

2. Содержание государственной ценовой политики 

3. Раскройте формы ценовой политики фирмы. 

 

           Тема 3.2. Методы качественного анализа кредитоспособности заемщика. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое ценовая стратегия и тактика. 

2.Определите последовательность разработки ценовой стратегии.  

3.В чем суть стратегии монополистического ценообразования. 
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РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

КРЕДИТА 

 

         Тема 4.1. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности . 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Назовите цели стратегий ценообразования. 

2. Опишите стратегии ценовой конкуренции. 

3.Раскройте сущность стратегии неценовой конкуренции. 

 

       Тема 4.2. Место финансово-кредитной экспертизы в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным получением кредита. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем заключается стратегия копирования действий конкурента при выводе товара на 

рынок. 

2. Сущность стратегии планирования снижения цен. 

3. Раскройте понятие стратегии планирования роста цен. 

4. Сущность стратегии планирования снижения цен. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЗАЛОГОМ 

 

Тема 5. 1. Понятие залога. Методика определения величины залоговой стоимости 

закладываемого имущества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите формы государственного регулирования цен в РФ. 

2. В чем заключаются достоинства методов определения цены. 

3. Каковы недостатки методов определения цены. 

 

 

Тема 5.2. Организация процесса оценки залоговой стоимости имущества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите меры поддержки национальных производителей государством 

2. Как вам известны методы определения рыночной цены для целей налогообложения. 

3. Перечислите стратегические задачи государства по вопросам регулирования цен 

 

РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Тема 6.1. Права и обязанности участников экспертизы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Дайте понятие оценки 

2. В чем сущность оценочной деятельности 

3. Каковы преимущества оценки бизнеса 

 

Тема 6.2. Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассах и на 

счетах в банках 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.В чем заключаются федеральные стандарты оценки 

2. Назовите международные стандарты оценки. 

3. Охарактеризуйте Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Тема 1.1. Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 

 

 

 

 

Рис.1 Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 
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 Рис.2 Типовые вопросы судебной финансово-кредитной 

экспертизы 

 

 

 
Тема 1.2. Специфика судебной финансово-кредитной экспертизы. 

 

Схема 1. Специфика судебной финансово-кредитной экспертизы. 
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Схема 2. Виды документов, исследуемых при производстве судебной финансово-

кредитной экспертизы. Требования, предъявляемые к документам. 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БАНКА. 

Тема 2.1.  Специфика банковского риска как одного из видов экономических рисков. 

Схема 3. Специфика банковского риска как одного из видов экономических 

рисков. 

 

 

Тема 2.2. Методы оценки банковских рисков. 

 

 

 
 

Рис.3 Методы оценки банковских рисков. 
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Таблица 1 - Методы оценки банковских рисков. 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ. 

 

Тема 3.1.  Организационный механизм анализа кредитоспособности заемщиков. 

 

Схема 5. Организационный механизм анализа кредитоспособности заемщиков. 
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Рис. 4 Организационный механизм анализа кредитоспособности заемщиков. 
 

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО 

ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА 
 

Тема 4.1. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности . 
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Рис. 5 Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности . 
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Схема 6. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности . 
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Тема 4.2. Место финансово-кредитной экспертизы в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным получением кредита. 

 

Таблица 2- Место финансово-кредитной экспертизы в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным получением кредита. 
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Схема 7. Место финансово-кредитной экспертизы в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным получением кредита. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЗАЛОГОМ 

 

Тема 5.1. Понятие залога. Методика определения величины залоговой стоимости 

закладываемого имущества. 
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Рис. 6 Понятие залога. Методика определения величины залоговой стоимости 

закладываемого имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 2. Организация процесса оценки залоговой стоимости имущества. 
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Рис. 7 Организация процесса оценки залоговой стоимости имущества. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Тема 6.1. Права и обязанности участников экспертизы 
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Рис. 8 Управление стоимостью бизнеса  

 

Тема 6.2. Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассах и 

на счетах в банках 

 

 
 

 

Рис.10 Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассах и на 

счетах в банках 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  



 30 

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина - ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

2. Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы системы ценообразования, научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по экономической экспертизе. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Цель производства финансово-кредитной экспертизы Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные задачи финансово-кредитной экспертизы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Типовые вопросы судебной финансово-кредитной 

экспертизы.  Типичные экспертные ошибки при 

проведении судебной финансово-кредитной 

экспертизы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 

 

Текст лекции.  

Финансово-экономическая экспертиза представляет собой исследование на предмет 

установления реального финансового положения организации, способов и законности 

осуществления хозяйственной деятельности, исполнения финансовых обязательств перед 

государственным бюджетом, акционерами, инвесторами и т.д. 

 

Судебная финансово-экономическая экспертиза 

 

Банкротство 

 

Due diligence 

 

Судебная финансово-экономическая экспертиза 
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Используется при расследовании и судебном разбирательстве налоговых споров, 

банкротств, дел, связанных с преступлениями в сфере экономической деятельности, а также по 

гражданским и арбитражным делам, когда для правильного разрешения тех или иных вопросов 

требуется применение специальных познаний в области экономики, финансов и бухгалтерского 

учета. 

 

Предметом экспертизы является финансово-хозяйственная деятельность, в том числе 

финансовые и хозяйственные операции и их отражение в учёте. 

 

Исследованию подлежат: 

 

Первичные документы - платёжные поручения, приходные, расходные кассовые ордера, 

накладные на отпуск и получение товара, товарно-транспортные накладные, акты выполненных 

работ, платёжные, расчётные ведомости, квитанции, чеки и пр.; 

Бухгалтерские регистры - главные книги, журналы-ордера, оборотные ведомости, 

карточки аналитического учёта; 

Материалы инвентаризации - описи наличия товара, сличительные ведомости, отчёты 

материально ответственных лиц, акты сверки задолженностей и пр.; Калькуляции - расчёт 

себестоимости продукции, смета предстоящих расходов, финансовые и бизнес-планы, технико-

экономическое обоснование заключения сделки или получения кредита и пр.; 

Отчётность бухгалтерская и налоговая - бухгалтерский баланс и приложение к нему, 

налоговые декларации, финансовые отчёты, отчёт о движении капитала, отчёт о прибылях и 

убытках, расчёты налогов и других обязательных платежей и взносов и пр.; 

Организационно-распорядительные - приказы, регламентирующие производственную, 

финансовую и хозяйственную деятельность, в том числе учётную политику хозяйствующего 

субъекта, распоряжения, поручения; 

Различные виды договоров, меморандумов, контрактов; 

Ценные бумаги (акции, векселя, облигации и пр.); 

Документы справочно-технического характера о котировках ценных бумаг, ставках 

рефинансирования, курсах валют, индексах инфляции и пр. 

  

 

Экспертиза бухгалтерского и налогового учета 

Установление наличия (отсутствия) факта искажений в бухгалтерском учете, механизма их 

образования, места, времени, качественной и количественной характеристик, степени влияния на 

финансовые показатели деятельности хозяйствующего субъекта: 

 

Выявление фактов (признаков) искажения учетных данных специфическими для 

бухгалтерского учета приемами и диагностика обнаруженных искажений, определение степени 

их влияния на показатели хозяйственной деятельности и на величину налогооблагаемой базы; 

Установление тождества или различия черновых записей данным официального 

бухгалтерского учета; 

Установление соответствия данных аналитического и синтетического учета данным 

первичных документов, отчётности; 

Реконструкция (воссоздание) отсутствующих либо искаженных записей на основе более 

поздних или предыдущих закономерных связей; 

Установление соответствия отражения совершенных операций правилам ведения 

бухгалтерского учета. 

  

 

Экспертиза финансового состояния 
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Необходимость назначения экспертизы финансового состояния хозяйствующего субъекта 

возникает при расследовании преступлений, связанных с банкротством, 

лжепредпринимательством, злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности и 

др. 

 

Основными задачами при этом являются: 

 

Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе платежеспособности, финансовой 

устойчивости, ликвидности и пр.; 

Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, 

влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего субъекта; 

Характеристика динамики финансового состояния предприятия и анализ факторов, 

вызвавших её негативные изменения; 

Определение экономической обоснованности финансовых показателей предприятия в 

случае искажения данных о доходах и расходах; 

Степень обеспеченности предприятия оборотными средствами; 

Причины образования дебиторской и кредиторской задолженности. 

  

 

Расследование хищения имущества 

При расследовании и судебном рассмотрении дел о хищении имущества необходимость в 

проведении финансово-кредитной экспертизы возникает в тех случаях, когда требуется 

установить факты отклонений, нарушений в сфере финансирования и кредитования. 

 

Поэтому, исходя из предмета науки финансов и кредита и потребностей следственной и 

судебной практики, задачами судебной финансово-кредитной экспертизы, решаемыми на основе 

исследования финансово-кредитных операций, отраженных в документах по учету и расходу, 

являются: 

 

Установление обоснованности формирования и расходования денежных фондов; 

Выявление фактов нарушений порядка образования и использования денежных фондов; 

Определение кредитоспособности заёмщика; 

Установление обоснованности предоставления и целевого расходования кредитов; 

Определение полноты и своевременности возврата заемных средств, установление 

соответствия (несоответствия) направления расходования средств их целевому назначению. 

  

 

Банкротство 

Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности 

принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения 

возможности или невозможности восстановления платежеспособности. 

 

Должник, арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы в 

ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный 

суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства (ст. 34 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Суд также может 

назначить любую экспертизу по своей инициативе (ст. 50 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 
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Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 

и преднамеренного банкротства утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 

855 определяют порядок такой проверки. Проверка проводится за период не менее 2 лет, 

предшествующих возбуждению дела о банкротстве. 

 

  

 

Due diligence 

Due Diligence, Дью-Дилидженс (due diligence, англ. - должная добросовестность, старание, 

осмотрительность) - комплексная проверка, анализ и рисковая оценка бизнеса, - проводится в 

случаях: 

 

Покупка бизнеса; 

Принятие решения об инвестициях, кредитовании; 

Реорганизация; 

Профилактика банкротства и др. 

Процедуры Due Diligence могут включать в себя следующие блоки: 

 

Финансовый анализ 

Анализ и оценка финансово-экономической стороны бизнеса с целью: 

 

Получить объективное представление о доходах (выручке) и расходах (затратах) 

компании, внутреннем финансовом контроле, достоверности учета и отчетности, финансовых 

показателях, их динамике, факторах влияния, активах и обязательствах, дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также иные сведения, имеющие ценность для принятия решения; 

Оценить налоговую нагрузку, его перспективы на случай изменений, проанализировать 

законность, обоснованность и эффективность применяемых схем оптимизации, выявить 

налоговые риски, определить вероятность предъявления претензий налоговыми органами, 

возникновения налоговых споров, учесть возможные негативные налоговые последствия в 

стоимости бизнеса. 

  

 

Маркетинговый анализ 

Основные риски, выявляемые при проведении маркетингового анализа - выявление 

неблагоприятных тенденций на рынке, неэффективности маркетинговой политики и политики 

закупок. 

 

Производится оценка текущего положения компании на рынке, деловой репутации 

компании. Анализ конкурентной среды и выявление конкурентных преимуществ. Анализ 

основных существующих и потенциальных клиентов и партнеров. Оценка перспектив развития 

компании и рынка в целом. Оценка эффективности системы дистрибуции. Оценка текущего 

положения с закупками материальных ресурсов и услуг. 

 

Корпоративный анализ 

Исследование корпоративной структуры владения и управления компанией, уровня 

профессионализма менеджмента компании с целью выявления возможных рисков, связанных с 

конфликтами интересов, различными взглядами и подходами к направлению развития компании, 

возможностью внешнего воздействия на компанию и ее недружественного поглощения. 

 

Правовой анализ 
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Правовая оценка деятельности компании, операций, сделок, проектов, имеющихся 

обременений и других аспектов бизнеса на предмет законности позволяет выявить юридические 

риски. 

 

Анализ и оценка: 

 

Соответствия деятельности компании требованиям государственного регулирования - 

наличие лицензий, разрешений, членства в СРО, выполнение требований к безопасности и 

качеству работ (услуг, продукции), других стандартов и нормативов; 

Прав на капитальные активы предприятия - законность их появления, риски оспаривания 

этих прав и сделок, в результате которых они возникли; 

Договоров и сделок по основной деятельности – рисков привлечения к ответственности за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, рисков связанных с переквалификацией 

отношений судом или налоговыми органами; 

Финансовых обязательств (кредиты, гарантии, векселя, облигации и другие) в части 

досрочного расторжения договоров, предъявления к оплате, наложение штрафных санкций; 

Соблюдения законодательства в компании, в том числе, корпоративного и трудового; 

Имеющихся претензий (исков) к компании, удовлетворенных и неудовлетворенных. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1.Цель производства финансово-кредитной экспертизы.  

2. Основные задачи финансово-кредитной экспертизы.  

3.Типовые вопросы судебной финансово-кредитной экспертизы.   

4.Типичные экспертные ошибки при проведении судебной финансово-кредитной 

экспертизы. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина - ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 

3. Цель занятия. освятить этапы развития ценообразования как науки. научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по экономической экспертизе. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Цель производства финансово-кредитной экспертизы.   Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные задачи финансово-кредитной экспертизы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Типовые вопросы судебной финансово-кредитной 

экспертизы.  Типичные экспертные ошибки при 

проведении судебной финансово-кредитной 

экспертизы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Цель производства финансово-кредитной экспертизы.   

2. Основные задачи финансово-кредитной экспертизы.  

3. Типовые вопросы судебной финансово-кредитной экспертизы.  

4. Типичные экспертные ошибки при проведении судебной финансово-кредитной 

экспертизы. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
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1 Экономические последствия правонарушений при незаконном получении кредита для 

конкретных собственников. 

2. Методы раскрытия материального и интеллектуального подлогов. 

3. Классификация банковских рисков. 

4. Способы контроля банковского риска. 

5. Концептуальные основы взаимоотношений в финансово-кредитной 

сфере в современных условиях. 

 

 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

1. К числу основных задач финансово-кредитной экспертизы не 

относятся: 

а) исследование признаков и способов искажения данных о показателях 

платежеспособности, кредитоспособности, использовании и возвратности 

кредитов хозяйствующего субъекта; 

б) определение кредитоспособности заёмщика; 

в) исследование признаков и способов искажения данных о финансовых 

показателях, влияющих на финансовый результат хозяйствующего субъекта; 

г) определение полноты и своевременности возврата заемных средств, 

установление обоснованности предоставления и соответствия 

(несоответствия) направления расходования средств их целевому назначению 

определение способов получения кредитов без материального и правового 

обеспечения. 

2. Объектом преступного посягательства в финансово-кредитной сфере не 

являются: 

а) законные имущественные права кредитной организации на 

заработанные доходы; 

б) капитализацию доходов в уставном капитале кредитной организации; 

в) прибыль кредитной организации как финансовый результат ее 

предпринимательской деятельности; 

г) выгоды от использования помещенных в банк средств в виде процентов 

по вкладам. 

3. В рамках судебной финансово-кредитной экспертизы рассматриваются 

следующие вопросы: 

а) Каков уровень кредитоспособности организации по состоянию на 

конкретную дату? 

б) Имеются ли на предприятии (наименование организации) нарушения 

при проведении банковских кредитных и расчетных операций? 

в) Не свидетельствуют ли финансовые операции предприятия об 

отвлечении денежных средств из хозяйственного оборота и их нецелевом 

использовании? 

г) С какими хозяйственными операциями связаны допущенные в учете 

искажения (завышение или занижение) суммы произведенных расходов и 

затрат? 

4. Укажите неверные утверждения: 

а) в роли займодавца по кредитному договору может выступать только 

банк или иная кредитная организация; 
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б) кредитный договор должен быть заключен в письменной форме под 

страхом его недействительности (ничтожности); 

в) процентная ставка за кредит устанавливается кредитной организацией в 

одностороннем порядке, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

г) осуществление любых банковских операций подлежит лицензированию 

ЦБ РФ. 

5. Предметом кредитного договора могут быть: 

а) деньги; 

б) имущество; 

в) личные неимущественные права; 

г) права требования. 

6. Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 

(погашения)» регулирует следующие вопросы банковского кредитования: 

а) порядок предоставления (размещения) денежных средств клиентам 

банка; 

б) возврат клиентом-заемщиком предоставленных ему средств и уплата 

процентом по ним; 

в) методики оценки кредитоспособности заемщика; 

г) порядок лицензирования банковской деятельности. 

7. Локальные нормативные акты, регулирующих деятельность службы 

внутреннего контроля коммерческой организации, вытекают из содержания: 

а) Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; 

б) Федерального закона «О бухгалтерском учете»; 

7 

в) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 

г) Федерального закона «О коммерческой тайне». 

8. Выберите верные утверждения: 

а) государство ограничивает количества и видов внутренних нормативных 

актов банка: 

б) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов управления и контроля организации, относят к компетенции общего 

собрания акционеров; 

в) нормативные требования локальных актов, направленные на защиту его 

безопасности, обеспечиваются только внутренними мерами воздействия; 

г) отсутствие внутренних нормативных актов, устанавливающих режим 

защиты информации ограниченного доступа, делает невозможной ее 

правовую защиту как собственником, так и государством. 

9. К числу локальных нормативных актов, регламентирующих дельность, 

направленную исключительно на обеспечение безопасности банка, относятся 

внутренние документы устанавливающие: 

а) режим обеспечения защиты сведений ограниченного доступа и 

компьютерной информации (перечень информации, составляющей 

коммерческую (банковскую) тайну, положение об организации защиты 

информации ограниченного доступа и компьютерной информации, 

инструкция о распределении доступа пользователей к информации 

ограниченного доступа, к осуществлению операций в программном 

обеспечении, а также к базам данных в компьютерных системах и т.д.); 

б) функции и полномочия между подразделениями и сотрудниками банка; 

в) политику банка и технологию осуществления банковских операций; 



 47 

г) деятельность службы внутреннего контроля и т.д. 

10. Под эквивалентными затратами банка следует понимать: 

а) денежные средства в кассе банка и на корреспондентских счетах; 

б) размещение полученных средств в основные фонды, хозяйственный 

инвентарь, нематериальные активы; 

в) вложения средств в расчеты между учреждениями одного банка и 

межфилиальные расчеты; 

г) перечисления средств предприятиям, организациям и учреждениям 

для участия в их хозяйственной деятельности. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВОКРЕДИТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Тема 1.1. Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 

 
 

 
Рис.1 Место судебной финансово-кредитной экспертизы в системе судебной 

экономической экспертизы. 
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Рис. 2 .  Основные задачи финансово-кредитной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета экономики и управления на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень 

специалитета), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 293 от 

14.04.2021 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 9 

от «26» апреля 2023 

года 

01.09.2023 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета экономики и управления 

 
__________________/П.В. Солодуха/ 

«26» апреля 2023 г. 

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Теоретические основы, методы и организация обеспечения экономической безопасности 

коммерческих банков  

 

Специальность 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Специализация 

«Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих 

безопасность Российской Федерации» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 

 

  



Методические материалы дисциплины (модуля) «Теоретические основы, методы и 

организация обеспечения экономической безопасности коммерческих банков» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования -специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.04.2021 г. №293, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программы специалитета по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (далее – «ОПОП»). 

 

Методические материалы дисциплины разработаны рабочей группой в составе: 

канд.экон.наук, доцентом Локтионовой Ю.Н., канд.экон.наук, доцент Яниной О.Н. 

 

Методические материалы дисциплины (модуля) обсуждены и утверждены на заседании 

Ученого совета факультета экономики и управления.  

Протокол № 9 от «26» апреля 2023 года 
 

Декан факультета:  

 д-р эконом.наук, профессор 
 

 

П.В.Солодуха 

 (подпись)  

 

Методические материалы дисциплины (модуля) рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей : 
 

  

Директор департамента персонала и 

документооборота, ПАО «Московский 

кредитный банк» 
 

Н.В.Кудряшова  

 

(подпись)  

Член Правления Банка, вице-президент, 

руководитель блока «Риски» ПАО Банк 

«Открытие» 

 
И.В.Кремлева 

 

(подпись)  

Методические материалы дисциплины (модуля) рецензированы и рекомендованы к 

утверждению:  
 

Д-р экон.наук, доцент, профессор 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

 

 

Л.И.Черникова 

   

канд.экон.наук.,  доцент факультета  

экономики и управления РГСУ  

 

Е.Н.Егорова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ .................. 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ................. 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю)......... 7 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) ........................................... 12 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ......................................................................................... 18 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ......................................................................................................... 27 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................................................................................... 27 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................ 27 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ...................................................... 28 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) .................................................................................................................. 30 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ....................................... 30 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 30 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) . 72 

Приложение № 4  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные пособия по  

дисциплине (модулю) ..................................................................................................................................... 78 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................. 78 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 80 

 

  



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; 

в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 

отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 

только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией 

- диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 



задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 

Тема 1.1. Понятие 

экономической 

безопасности. Место 

экономической 

безопасности в 

системе общественной 

безопасности. 

Дискуссия определения экономической безопасности. Уровни 

общественной безопасности. Виды общественной безопасности.  

Основные категории экономической безопасности: опасности, 

угрозы, риски. 

Тема 1.2. Риски 

коммерческих банков 

и угрозы 

экономической 

безопасности банков.. 

Определение рисков и их классификация. Понятие банковского 

риска. Стандарты Базельского комитета. Риск-менеджмент банка. 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА. 

Тема 2.1. Субъекты и 

объекты экономической 

безопасности банка. 

Стратегия и тактика 

экономической 

безопасности банка. 

Цель и задачи системы экономической безопасности банка. 

Принципы системы экономической безопасности банка. 

Определение объекта экономической безопасности банка. 

Субъекты, обеспечивающие экономическую безопасность банка. 

Основные направления экономической безопасности банка. 

 Основные элементы системы экономической безопасности банка 
Тема 2.2. Служба 

безопасности банка. 

Должностная инструкция 

руководителя службы 

экономической 

безопасности. 

Функциональные обязанности, права и ответственность 

руководителя службы экономической безопасности банка. 

Роль службы безопасности банка в обеспечении его 

экономической безопасности. Положение о службе безопасности. 

Мотивирование сотрудников службы безопасности,  анализ их 

деятельности и оценка эффективности. 

 Взаимодействие службы безопасности банка с акционерами, 

руководителями банка. Этический кодекс поведения службы 

безопасности банка. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 

АКТИВАМИ БАНКА. 



Тема 3.1. Порядок 

ведения кассовых 

операций, перемещения, 

хранения ценностей. 

Обеспечение безопасности операций по инкассации. Правила 

перевозки наличных денег. Организация кассовой работы с денежной 

наличностью. Требования к оборудованию кассовых помещений. 

Тема 3.2. Организация 

работы с сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками. Обеспечение 

экономической 

безопасности банка в 

части недопущения 

незаконной выдачи 

кредита. 

Признаки ветхости купюр. Субъективные и объективные методы 

определения подлинности купюр. Понятие неплатежеспособной 

купюры. Роль бюро кредитных историй в обеспечении экономической 

безопасности банка. Состав кредитной истории физического и 

юридического лица. Основания для отказа в выдаче кредита. 

 

Раздел 4. ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

Тема 4.1. Система 

внутреннего контроля как 

элемент экономической 

безопасности банка. 

Концепция риск-ориентированного внутреннего контроля в банке. 

Основные цели внутреннего контроля в банке. Эволюция  концепций 

внутреннего контроля: подтверждающий контроль, системно-

ориентированный, риск-ориентированный. Модель системы 

внутреннего контроля COSO, ее компоненты. Взаимодействие 

внутреннего контроля и пруденциального надзора в банковской сфере. 

Комплаенс-контроль в деятельности финансово-кредитных 

организаций. 

Тема 4.2. Форензик – 

финансовые 

расследования. 

Конкурентная разведка как направление бизнес-разведки: особенности 

ведения. Корпоративная разведка как комплексная проверка 

благонадежности клиентов. Форензик как внешняя услуга. 

РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С АКТИВАМИ 

БАНКА. 

Тема 5.1. Обеспечение 

финансовой безопасности 

коммерческого банка 

Понятие финансовой безопасности банка. Понятие финансовой 

устойчивости банка. Оценка финансовой устойчивости банка. 

Тема 5.2. Стратегическое 

планирование в банке 

Понятие стратегического планирования в банке. Цели стратегического 

планирования в банке. Принципы стратегического планирования в 

банке. Элементы стратегического планирования в банке. Задачи 

стратегического планирования в банке. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

Тема 6.1. Система 

технических средств 

обеспечения 

безопасности банка 

Элементы системы технических средств обеспечения безопасности 

банка. Достоинства системы технических средств обеспечения 

безопасности банка. Недостатки системы технических средств 

обеспечения безопасности банка. 

Тема 6.2. Технологии 

обеспечения 

безопасности банка 

Перечислить технологии, применяемые банками для обеспечения 

экономической безопасности. Понятие безопасности банковских 

технологий. Элементы. безопасности банковских технологий. Цели 

обеспечения безопасности банковских технологий. Виды угроз 

безопасности банковских технологий 

 

 



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 



(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 



дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность 

приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические аспекты экономической безопасности коммерческих 

банков. 

 

Тема 1.1. Понятие экономической безопасности. Место экономической безопасности в 

системе общественной безопасности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Дискуссия определения экономической безопасности.  

2.Назовите уровни общественной безопасности. 

3. Раскройте виды общественной безопасности.  

4. Основные категории экономической безопасности: опасности, угрозы, риски. 

 

Тема 1.2. Риски коммерческих банков и угрозы экономической безопасности банков. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Определение рисков и их классификация.  

2. Что такое банковский риск. Раскройте стандарты Базельского комитета.  

3. Что такое риск-менеджмент банка. 

 

РАЗДЕЛ 2. Концепция системы экономической безопасности банка. 

 

Тема 2.1. Субъекты и объекты экономической безопасности банка. Стратегия и 

тактика экономической безопасности банка. 

 



Вопросы для самоподготовки: 

 

 1. Какова цель и задачи системы экономической безопасности банка. 

2. Раскройте принципы системы экономической безопасности банка. 

3. Определение объекта экономической безопасности банка. 

4. Субъекты, обеспечивающие экономическую безопасность банка. 

5. Перечислите основные направления экономической безопасности банка. 

6. Основные элементы системы экономической безопасности банка 

 

 

Тема 2.2. Служба безопасности банка. Должностная инструкция руководителя 

службы экономической безопасности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте функциональные обязанности, права и ответственность руководителя 

службы экономической безопасности банка. 

2. Какова роль службы безопасности банка в обеспечении его экономической 

безопасности. Раскройте Положение о службе безопасности. 

3. В чем заключается мотивирование сотрудников службы безопасности,  анализ их 

деятельности и оценка эффективности. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. Обеспечение безопасности в процессе работы с активами банка. 

 

Тема 3.1. Порядок ведения кассовых операций, перемещения, хранения ценностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем заключается анализ исполнения доходов бюджета? 

2.  Назовите факторы, влияющие на динамику поступления налогов и платежей в бюджет? 

2. Что такое краткосрочное прогнозирование исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации? 

 

         Тема 3.2. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками. Обеспечение экономической 

безопасности банка в части недопущения незаконной выдачи кредита. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем заключается оценка прогноза кассовых поступлений доходов федерального бюджета?  

2. Каковы перспективы развития прогнозирования исполнения доходов бюджета органами 

казначейства? 

3. Раскройте содержание казначейского контроля: элементы, способы, формы.  

4.Что такое предварительный, текущий и последующий контроль в органах казначейства.  

5. Как происходит взаимодействие органов казначейства с другими фискальными органами в 

проведении совместных контрольных мероприятий.  

6. Назовите виды санкций за нарушение бюджетного законодательства. Как происходит 

оформление результатов контрольной деятельности. 

 

  

РАЗДЕЛ 4. Инструменты обеспечения экономической безопасности. 

 

         Тема 4.1. Система внутреннего контроля как элемент экономической безопасности 

банка. 

 



Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Раскройте основные этапы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по расходам? 

2.Для чего нужна  сводная бюджетная роспись и требования к ее составлению? 

3.Что такое  «Бюджетная роспись» и требования к ее составлению? 

 

       Тема 4.2. Форензик – финансовые расследования 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Основные составляющие сметы доходов и расходов? 

2. Основные этапы исполнения бюджета города Москвы по расходам?  

3. Что представляет собой автоматизация технологического  процесса организации исполнения 

расходной части бюджета.  

4. Какое программное обеспечение автоматизированного решения функциональных  задач 

казначейства вам известно. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 

АКТИВАМИ БАНКА. 

Тема 5.1. Обеспечение финансовой безопасности коммерческого банка 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что такое финансовая безопасность? Дискуссионные аспекты сущности категории 

«финансовая безопасность». 

2. Раскройте роль и место финансовой безопасности в экономической безопасности? 

3. В чем заключаются стратегические приоритеты в сфере обеспечения финансовой 

безопасности России? 

4. Назовите различия и взаимосвязь финансовой безопасности различных субъектов 

Экономики? 

5. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности России, раскройте их? 

 

 

Тема 5.2. Стратегическое планирование в банке 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перечислите подходы к определению критериев финансовой безопасности 

экономического субъекта? 

2. Назовите индикаторы и критерии финансовой безопасности экономического 

субъекта?. 

3. Методический инструментарий диагностики финансовой безопасности 

экономического субъекта, объясните критерий и  методический подход каждого? 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА. 

 

Тема 6.1. Система технических средств обеспечения безопасности банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое информационная безопасность как инструмент обеспечения 

экономической безопасности организации 

2. Какие существуют технологии на службе экономической безопасности организации. 

3.Что включает информационная и правовая составляющие экономической 

безопасности предпринимательской деятельности 

 

 

Тема 6.2. Технологии обеспечения безопасности банка 



 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем заключается практика защиты коммерческой тайны в обеспечении 

экономической безопасности организации. 

2. Что такое «Технологическая безопасность» коммерческого банка. 

3. Какие существуют технологии обеспечения безопасности банка 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 

 

Тема 1.1. Понятие экономической безопасности. Место экономической безопасности в 

системе общественной безопасности. 

 
Схема 1. Понятие экономической безопасности. 

 

 

 
Тема 1.2. Риски коммерческих банков и угрозы экономической безопасности 

банков. 

 

 



 
Рис. 1 Риски коммерческих банков и угрозы экономической безопасности банков. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКА. 

Тема 2.1.  Субъекты и объекты экономической безопасности банка. Стратегия и тактика 

экономической безопасности банка. 

 

 



 

Рис. 2 Субъекты и объекты экономической безопасности банка. Стратегия и тактика экономической 

безопасности банка. 

Тема 2.2. Служба безопасности банка. Должностная инструкция руководителя службы 

экономической безопасности. 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 

АКТИВАМИ БАНКА. 

 

Тема 3.1.  Порядок ведения кассовых операций, перемещения, хранения 

ценностей. 

 

Схема 3. Порядок ведения кассовых операций, перемещения, хранения ценностей. 



 
 

 

Тема 3.2. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками. Обеспечение экономической 

безопасности банка в части недопущения незаконной выдачи кредита. 

 

 

 
 

 

Рис. 5 Элементы защиты банкнот Банка России  

 
 

РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
 



Тема 4.1. Система внутреннего контроля как элемент экономической безопасности 

банка. 

 

 

Рис.6  Контрольные мероприятия при совершении кредитных операций 

 

Тема 4.2. Форензик – финансовые расследования. 

 

 
Рис. 7 Финансовые расследования 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 

АКТИВАМИ БАНКА. 

 

Тема 5.1. Обеспечение финансовой безопасности коммерческого банка 



 

Рис. 8 Безопасность банковского сектора  

 

Тема 5.2. Стратегическое планирование в банке 

 

 
 

 

Рис.9 Этапы стратегического планирования 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА.  

 

Тема 6.1. Система технических средств обеспечения безопасности банка 

 



 
Рис. 10 Безопасность платежных систем  

 

Тема 6.2. Технологии обеспечения безопасности банка 

 
 

Рис. 11 Обеспечение информационной безопасности банка 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теоретические основы, методы и 

организация обеспечения экономической безопасности коммерческих банков» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 



Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 



В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 



логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 



умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей 

к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 



Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При 

написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  



Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  



3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 



– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 



углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 



из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 



19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина - Теоретические основы, методы и организация обеспечения 

экономической безопасности коммерческих банков 

2. Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Понятие экономической безопасности. Место экономической безопасности в 

системе общественной безопасности. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по безопасности в банковской сфере.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Уровни общественной безопасности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Виды общественной безопасности.   Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 

Основные категории экономической безопасности: 

опасности, угрозы, риски. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Понятие экономической безопасности. Место экономической 

безопасности в системе общественной безопасности. 

 

Текст лекции.  

 

Содержание 

1. Возникновение понятия «безопасность». 

2. Концептуальные основы теории национальной безопасности. 

3. Опасность и безопасность. 

4. Взаимосвязь функций развития и безопасности. 

5. Безопасность как сложное многогранное социальное явление. 

 



Вопрос 1. 

На протяжении всей истории мировой цивилизации обеспечение безопасности являлась одной из 

главнейших целей существования общества, поскольку она присуща всей социальной структуре 

общества от конкретной личности до любого объединения людей (социальные группы, общество, 

государство). В конце XXI в. российские специалисты подчеркивали, что 

«безопасность личная и имущественная является залогом человеческого развития. Отсутствие 

безопасности личности и собственности равносильно отсутствию всякой связи между человеческими 

усилиями и достижением целей, для которых они делаются»1. 

Поэтому понятие «безопасность» возникло одновременно с появлением человеческого общества. 

Однако, в глубокой древности понимание безопасности человеком не выходило за рамки обыденного 

представления и трактовалось им как отсутствие для него опасности и зла2. Впервые термин 

«безопасность» был употреблен в 1190 г. в словаре английского ученого- философа Роббера как 

«спокойное состояние духа человека, считающего себя защищенным от любой опасности»3, но в 

этом значении он не вошел в лексику народов Западной Европы и использовался до XVII века крайне 

редко4. 

 

 

 

1 Энциклопедический словарь. И.А.Брокгауза и И.А.Ефрона.Т.5, С.304 
2 См.: Возжеников А.В., Прохожев А.А. Безопасность России: современное понимание, 

обеспечение . – М.: Росэкномфонд «Созидание».1998.С.6-7 
3 Гончаренко Л.П. Куценко Е.С.Управление безопасностью. М.: КНОРУС, 2005. С.20-21 
4 См.: Большой энциклопедический словарь. – М., 1998. 



Проблема обеспечения безопасности находилась в центре внимания многих философов, 

политологов, историков и правоведов. О государственном устройстве общества, задачах и функциях 

государства в сфере обеспечения безопасности писали Платон, Аристотель и Геродот. 

Дошедшие до нас мысли ученых и государственных деятелей того периода свидетельствуют о том, 

что система безопасности начала формироваться лишь для обеспечения личной безопасности 

правящих кругов государства и военного захвата новых территорий. Так Полибий (200-120гг. до н.э.) 

приветствует агрессивную политику империи, считая ее жизненной потребностью социальных 

систем и необходимым условием для обеспечения безопасности жизнедеятельности страны и ее 

граждан1. Цицерон (106-43 гг. дл н.э.) считал, что «прежде всего каждому виду живых существ 

природа даровала стремление защищаться, защищать свою жизнь… избегать всего того, что кажется 

вредоносным, и приобретать, и добывать себе все необходимое для жизни» 2. Цезарь (100-44 гг. до 

н.э.) представлял государство как публично-правовую общность, которой руководят избранные3. 

Однако, философы ХV-ХVП в.в., рассматривая безопасность как исключительно государственную 

деятельность, все же не смогли проникнуть в глубину социальной природы этого феномена. И 

только благодаря учениям философов XVII-XVIII в.в. это понятие стало приобретать широкое 

значение. 

Думается, что толчком к возникновению парадигмы «национальной безопасности» стали 

определенные исторические условия, при которых появилась проблема выживания национального 

государства. Развитие самого понятия «национальная безопасность» является сложным процессом, 

что подтверждается многими исследованиями историков, социологов и других ученых. Попытки к 

становлению теории национальной безопасности можно увидеть уже в работах Св.Августина 

,Фукидида, Н.Макиавелли, Т.Гоббса, 

1 См.: Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. М., 1890. Т.1. С.82-85.. 
2 Цицерон. Об обязанностях. М.:Эксмо-Пресс, 1999. С.131. 
3 См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1968-1972. Т.2. С. 480-485. 



Ж.-Ж.Руссо, Г.Гроция, Ф.Гегеля, И. Канта, которые с научных позиций пытались объяснить сущность 

и причины возникновения угроз безопасности личности, общества и государства. Проблемы 

национальной безопасности   рассматривались сначала на основе исторических источников, а затем на 

основе закономерностей политики национальной безопасности1. 

Следует отметить, что в силу определенных субъективных обстоятельств во многих странах, в том 

числе и в России, теоретические разработки ученых в сфере безопасности не поощрялись. Особенно 

это касалось проблемы внутренней безопасности, т.к. почти всегда она сопровождалась 

репрессивными мерами со стороны государства, поэтому в отечественной науке понятие 

«безопасность» слабо изучено. Политика обеспечения безопасности со времен образования 

Российского государства с   XIV в. по XX в. входила в сферу государства. На начальном этапе она 

строилась по принципу великокняжеской власти, заключающейся в наличии вокруг себя преданных 

единомышленников и сильного войска. Безопасность личности и общества рассматривалась с точки 

зрения защиты от посягательств хулиганствующих и иных антиобщественных элементов. 

Во второй половине XVII в. характерным для российской действительности являлись не только 

проблемы внутренней безопасности, касающиеся дезертирства из армии, разбойнических нападений 

в лесах и фальшивомонетничество, но и ведение политической, экономической и военной разведки. 

Для ведения шпионажа, широко использовались посольская деятельность, засылка специальных 

агентов под видом мастеровых людей, бродячих артистов, а также привлекались иностранные 

подданные, отправляющиеся в Россию по торговым и иным делам. 

Великодержавие в политике России оказало влияние и на формирование обеспечения безопасности, 

где ключевым фактором являлся политический, а по мере расширения границ государства особую 

роль начинали играть 

1 См. Рыхтик М.И. Безопасность в современном мире// Материалы междисциплинарного семинара. 

Национальные интересы и проблемы безопасности в меняющемся мире/ Отв.ред.К.С.Гаджиев. М.: 

ИМЭМО РАН, 2003. – С.60-67. 



этнический и религиозный факторы. «На окраинах страны оказались свыше 40 миллионов человек 

нерусского населения, частью родственного русским по племенному составу, но чуждых по религии 

и историческому опыту, частью чуждых как по происхождению, таки и по религии»1. 

До XIX в. в России власть царя практически не ограничивалась никакими законами, поэтому 

исследования ученых касались сферы внешнеполитической и военной безопасности, но не внутренней 

безопасности. Царская власть обосновывалась как единственная, справедливая и законная. 

Первые научные исследования по вопросу национальной безопасности в России проводили 

отечественные ученые Н.М.Карамзин, Н.А.Бердяев, В.И.Вернадский, Л.Н.Гумелев, которые в своих 

работах указывали на отдельные стороны российской действительности, оказывающие влияние на 

безопасность общества и государства. В частности русский исследователь Н.М.Карамзин (1766-

1826г.), анализируя процессы развития российской государственности, призывал бережно относиться 

к своему отечеству, защищать достигнутое, любить свой народ, с осторожностью относиться к 

предложениям иностранцев. 

В XIX в. понятие безопасности отражало состояние защищенности интересов государства, общества 

и личности в различных сферах жизнедеятельности (внешняя безопасность, безопасность промыслов, 

безопасность на воде, имущественная безопасность, общественная безопасность и т.д.), которые и 

являлись составными частями национальной безопасности. Анализ изложенных в учениях положений 

показывал, что со стороны государства принимались незначительные меры по защите граждан от 

различных угроз. В России в то время самостоятельной науки о безопасности не существовало, было 

некоторое в учение об управлении государством, которое состояло: общего учения о внутреннем 

управлении; 

 

 

 

1 Красновский Н.А. История русской армии. – М.:, 1992.-С.12. 



учения об управлении, касающемся личных интересов; учения об управлении, касающемся 

хозяйственных интересов»1. 

Российский ученый И.Е.Андреевский, занимавшийся проблемой безопасности, в учебнике 

«Полицейское право» (1873 г). писал, что основой в понимании проблемы безопасности является 

человек и его развитие. «Для жизни человека, развития его способностей и возможности достижения 

человеческих целей необходимы известные условия: между ними главнейшее место занимают 

безопасность и благосостояние»2.    В «Положении о мерах к охранению государственного порядка 

и общественного спокойствия» от 14 августа 1881г. в России был употреблен термин 

«государственная безопасность», как однопорядковый с термином «общественная безопасность»3. 

Вопрос 2. 

Определение концептуальных подходов к обеспечению национальной безопасности в Российской 

Федерации предполагает необходимость определить параметры стратегии. 

Среди наиболее распространенных взглядов на концептуальные основы теории национальной 

безопасности можно выделить три подхода. Первый подход связан с постановкой конкретных 

проблем в области обеспечения безопасности и определением конкретных целей для их решения. При 

этом, как правило, используется достаточная теоретическая и практическая база, учитывающая 

результаты анализа причин конкретных явлений в области обеспечения безопасности. Второй подход 

можно назвать «ведомственным», так как в соответствии с ним определяются желаемые параметры 

национальной безопасности, разрабатывается комплекс конкретных мер для 

 

 

1 См.: Наука полицейского права и ее главные направления. Энциклопедический словарь. Т.24. – 

С.324-325. 
2 Безопасность Росси. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 

Безопасность и устойчивое развитие крупных городов. М.: МГФ «Знание», 1998. С.129. 
3 См.: Прохожев А.А. Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной 

безопасности// Навигут. М. №2(18). 2004. С.3-10. 



их достижения в определенные сроки. Недостатком такого подхода является его распространение на 

решение только краткосрочных задач, но не долгосрочных, т.к. не учитываются непредвиденные 

обстоятельства возникновения опасностей и угроз национальной безопасности. Третий – системный, 

наиболее трудоемкий, но достаточно эффективный, поскольку позволяет рассмотреть основные 

принципы совершенствования системы обеспечения национальной безопасности с использованием 

доктринальных теоретических разработок. 

Для решения прикладных исследовательских задач можно использовать также концептуальный 

анализ рассмотрения сложных динамичных систем. Результатами такого анализа могут стать научные 

основы разработки критериев, показателей и индикаторов оценки эффективности деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению национальной безопасности в Российской Федерации. 

Для этого необходимо выполнение ряда условий: единообразное определение и трактовка 

понятийного аппарата, в том числе таких категорий,   как   «опасность»,   «источники   опасности»,   

«безопасность», 

«угрозы» разных уровней, соотношение между «опасностью и угрозой», 

«риски», «факторы неопределенности», «вызовы» и др., без четкого, адекватного реальностям 

единого понимания которых сложно осуществлять и оптимизировать процесс обеспечения 

национальной безопасности. 

Вопрос 3. 

Исследование проблем в любой области знаний предполагает последовательное формирование 

базисных понятий, их структурно- функциональную связь и определение методов формализации 

исследуемых явлений, которые обеспечивали бы их углубленное изучение. Поэтому важно 

представить на базе различных подходов фундаментальные понятия 

«опасность» и «безопасность». 



Опасность. Исходной предпосылкой исследования национальной безопасности является понятие 

«опасность», которое в толковых словарях представлено как угроза чего-нибудь, несчастья1. 

Понятие «опасность» толкуется как наличие и действие сил (факторов), которые являются 

деструктивными и дестабилизирующими по отношению к какой-либо конкретной системе, которые 

способны нанести ущерб системе, вывести ее из строя или полностью уничтожить2. 

Сущность опасности познается при ее дифференциации по разным критериям. Опасности можно 

различать по источникам, действующим силам или по объектам их воздействия, по уровню развития, 

по степени вредных последствий, наступающих в результате реализации опасности и причинения 

вреда личности, обществу, государству. Практика показывает, что можно выделить три глобальных 

источника всех опасностей: во-первых, природа, во-вторых, человеческое общество, в-третьих, 

созданная человеком «вторая природа» - мир техники и технологии. Причем каждая из трех 

названных областей может быть источником опасностей для двух других и для себя самой. По 

степени опасности следует иметь в виду, с одной стороны, насколько она актуальна и зрела, а с другой 

– каков ее масштаб и размеры. При этом четкой, а тем более строго количественно выраженной 

градации нет, но можно назвать некоторые качественные различия между состояниями опасностей. В 

самом общем плане можно провести различие между потенциальной и реально проявляющейся 

опасностью. Первая характеризует абстрактную возможность каких-либо деструктивных 

воздействий, которые могут и не проявиться. Во втором случае опасность уже налицо, она действует 

и заставляет принимать соответствующие защитные меры. 

Различают внешнюю и внутреннюю опасность. Внешняя опасность – 

это возможность какого-либо явления или их совокупности, находящихся вне 

 

 

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под ред. Н.Ю.Шведовой. 22-е изд., стер. М.: Рус.яз., 

1990.С.451. 
2 См.: Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в 

ХХI веке. М., 2002.С.40-46. 



структуры элементов данного объекта, способная при определенных условиях приобрести адресную 

направленность и причинить ему какой- нибудь вред, ущерб. Внутренняя опасность – это 

возможность какого-либо внутреннего структурного элемента или их совокупности в данном объекте, 

способная причинить изнутри какой-нибудь вред, ущерб. По степени вероятности возникновения 

различают реальную и потенциальную опасности; по характеру адресной направленности и роли 

субъективного фактора в возникновении неблагоприятных условий различают вызовы, риски, 

опасности и угрозы. 

Воздействие опасности на определенную систему можно представить в виде процесса, который имеет 

определенную структуру, совпадающую по форме со структурой любого действия. Эта структура 

может рассматриваться с двух позиций: статической и динамической. С точки зрения статического 

рассмотрения воздействия опасности должен быть: источник (субъект) опасности; объект, 

подвергающийся опасности; средства, которыми источник опасности воздействует на объект 

опасности. С точки зрения динамического рассмотрения: цель, которую ставит источник опасности 

по отношению к объекту; процесс самого воздействия источника опасности на объект и результат 

этого воздействия. Причем под источниками опасности понимаются условия и факторы, которые 

потенциально скрывают в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной 

совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства или деструктивную 

природу. 

На основании теории отношений всякая опасность – это один из видов таких связей между 

взаимодействующими явлениями, процессами, предметами, при развитии противоречий между 

которыми или нарушении стабильности этих связей одна сторона (субъект) может нанести ущерб, 

вред другой стороне (объекту). Следовательно, вне этих взаимоотношений любое явление (предмет), 

обладающее разрушительным потенциалом, не является опасностью для данного объекта. 



Подобные взаимоотношения между субъектом и объектом различаются в зависимости от состояния 

функционирования субъекта опасности в данный момент. Чтобы определить, уточнить это 

состояние субъекта, его рационально рассматривать с разных позиций: во-первых, с точки зрения 

характера проявления следует различать опасности реально потенциальные и реально вступившие в 

противоречивые, враждебные отношения с объектом; во-вторых, с точки зрения уровня способности 

субъекта к разрушительному действию, к нанесению вреда, ущерба субъекту. 

По размаху и масштабам возможных негативных последствий опасности могут быть: глобальные, 

региональные, национальные, локальные и частные. Опасности также можно классифицировать по 

сферам общественной жизни и видам человеческой деятельности: военные, политические, социально- 

экономические, экологические, медико-социальные, информационные и др. 

Безопасность. В российском законодательстве безопасность впервые была представлена в Законе 

Российской Федерации «О безопасности» 1992 г. как «состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз» (ст.1). Несмотря на 

свой прогрессивный характер, это определение абстрактно, поэтому его теоретическая и 

практическая значимость невелика. В этом понятии отсутствовали сущностные элементы: 

объекты безопасности; обстоятельства, угрожающие безопасности; субъекты обеспечения 

безопасности; силы и средства субъектов обеспечения безопасности1. Однако в новом 

Федеральном законе «О безопасности» 2010 г. вообще не представлено определения «безопасность», 

которое к тому же отождествляется с понятием «национальная безопасность». Как мы уже отмечали, 

безопасность и национальная безопасность соотносятся как общее и частное явление. 

 

 

 

 

1 См.: Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-территориальные средства 

ее обеспечения. М., 1998. С.5. 



В советских общих энциклопедических изданиях понятие безопасности относилось только к 

противодействию внешним угрозам. В Большой советской энциклопедии представлено только 

понятие «безопасность международная»1. В Военном энциклопедическом словаре и Советской 

военной энциклопедии 70-80 гг. представлена трактовка лишь прикладных видов безопасности: 

«безопасность полетов», «безопасность плавания», 

«безопасный временной интервал». 

В начале 90-х годов появляются публикации, посвященные сущности безопасности личности, 

общества и государства. Это труды А.В. Возженикова, Ю.И. Дерюгина, В.Л. Манилова, Г.В. Осипова, 

В.И. Митрохина, В.С. Пирумова, А.А. Прохожева, В. Серебрянникова, Л.И. Шершнева,   С.В.   

Степашина   и   других   авторов. Ее обеспечение 

предусматривает государственное целеполагание проводимой политики и мер, направленных на то, 

чтобы предотвращать опасные состояния и глубокие кризисные процессы, создающие угрозу самому 

существованию и развитию этих социальных объектов. 

В современных словарях безопасность представляют уже в разных значениях2: 1) защищенность от 

вызовов, рисков, опасностей и угроз либо отсутствие таковых; 2) система отношений между 

субъектами общественной жизни, обеспечивающих благоприятные условия для их 

функционирования и развития; 3) состояние объекта, в котором ему не может быть нанесен 

существенный ущерб или вред; 4) состояние устойчивого существования (развития) объекта, при 

котором вероятность нежелательного изменения каких-либо характеристик (параметров) его 

жизнедеятельности (функционирования) невелика; 5) приемлемый уровень опасности (приемлемая 

степень защищенности от угроз), зависящий от затрат на ограничение действия инициирующих 

опасность факторов; 6) свойство 

 

1См.: БСЭ. 2 изд., Т.4. С.338 
2Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 

Геополитические вопросы безопасности.:Энциклопедический словарь- справочник/ Под общ. ред. 

В.Л.Манилова, М., 2008.  С.37, 38. 



объекта, характеризующего его способность не причинять другим объектам существенный ущерб или 

вред. Многообразие толкования понятия 

«безопасность» объясняется тем, что оно употребляется применительно ко многим объектам, 

процессам, явлениям человеческой жизни. 

Бесконечное множество теоретико-правовых конструкций определения безопасности объединяет 

стремление передать это состояние посредством анализа конкретных признаков: «состояние или 

положение потенциальной жертвы, когда для нее нет опасности (угрозы), т.е. изменений свойств в 

худшую сторону (прежде всего для жизни и здоровья людей, для окружающей и природной среды)»1. 

В международном контексте безопасность представляют как «реальную способность быть 

свободными от внешней опасности»2; а также как 

«состояние международных отношений, исключающее нарушение всеобщего мира или создание 

угрозы безопасности народов в какой бы то ни было форме»3. 

Этимология понятия «безопасность» непосредственно связана с понятием «опасность», поэтому при 

формулировании первых определений безопасности принималось во внимание, что безопасность – 

это пребывание в защищенности, в состоянии, при котором не угрожает опасность. В большинстве 

определений безопасность трактуется с точки зрения охранительной парадигмы как состояние 

защищенности от опасностей. Эта позиция была закреплена в Законе, затем в Концепции 

национальной безопасности, сегодня – в Стратегии национальной безопасности до 2020 года. 

Такой подход логичен, так как в русском языке слово «безопасность» 

образовано по принципу антонимии за счет добавления приставки «без-» к 

 

 

 

1 Безопасность человека: учеб.-метод. пособие для образовательных учреждений/ Под ред. 

Шершнева Л.И. М., 1994.С.13. 
2 Скакунов Э.И. Всеобъемлющая безопасность: модель перестройки международных 

отношений// Советское государство и право. М., 1987. №5. С.104. 
3 Дипломатический словарь. М.: Наука, 1985. Т.2.С.190. 



слову «опасность». Это так называемая «дуальная оппозиция» безопасность- небезопасность. 

Однако только лингвистического толкования понятия безопасности недостаточно, поскольку под 

отсутствием опасности как бы подразумевается возможность достижения идеальной ситуации. В 

реальной жизни всегда существовали и существуют опасности самого различного характера. Для 

сравнения возьмем соотношение понятий «опасность» - «безопасность» в английском языке. Во-

первых, это разнокоренные слова: «danger» (опасность) и «security» (безопасность). Во-вторых, 

понятия имеют неодинаковый смысл: «security» - состояние или ощущение безопасности; нечто 

защищающее или гарантирующее; защищенность государства, компании и т.д. от шпионажа, 

хищений, покушений; залог, взятый как гарантия возвращения займа или выполнения обязательства. 

«Security» используется также при обозначении таких структур, как служба безопасности, Совет 

национальной безопасности и т.п. Поэтому категория 

«безопасность» не абсолютна, а только относительна и смысловое значение приобретает только в 

связи с конкретными объектами или сферой человеческой деятельности и окружающего мира1. 

Кроме того, с вхождением России в европейскую жизнь родное слово стало ограничителем чужих 

смыслов. Политическое употребление этого слова долго оставалось неорганичным для русского 

языка, а по-настоящему понятие «безопасность» утвердилось в нашем политическом лексиконе 

только в ХХ в. Поэтому до сих пор такая словесная форма затрудняет полное и правильное раскрытие 

смыслов, так как для этого требуется не простое противоположение чему-либо другому, а прямое 

указание на подразумеваемую сущность. 

 

 

 

1 См.: Прохожев А.А. Безопасность как социальное явление и категория общей теории 

национальной безопасности// Навигут. М. №2(18). 2004. С.3-10. 



Существуют два подхода к содержанию безопасности1. Первый подход связан с абсолютным 

толкованием этого понятия, которое предусматривает идеальное положение, идеальную ситуацию, 

при которой нет вообще никакого источника опасности, а следовательно, и самой опасности. 

Известные американские психологи К. Мадсен, А. Маслоу и др. потребность в безопасности 

рассматривали как одно из «первостепенных мотивов деятельности людей и сообществ»2. Это 

абсолютная безопасность, которая в обществе и его составляющих недостижима. 

Другой подход связан с   относительным толкованием безопасности, так как в реальной 

общественной жизни существуют определенные опасности. Причем, чем сложнее социальный 

организм, тем большее количество опасностей существует при его функционировании. Понятно, 

что самым сложным социальным организмом в данном случае является государство, которое 

существует в условиях наличия различных видов опасностей. 

Вопрос 4. 

Фундаментальное исследование безопасности будет неполным, если не акцентировать внимание на 

взаимосвязи функций развития и безопасности, которая объясняется единством процессов 

человеческой деятельности. По своей сути и содержанию задачи развития и обеспечения 

безопасности всегда имеют прямо противоположную направленность. Развитие органически требует 

постоянного расширения, обновления, инноваций в тех или иных сферах деятельности общества. 

Безопасность же требует стабильности существующего положения, ограничения всякого рода 

новаций, особенно рискованных. Реальная взаимосвязь между развитием и безопасностью носит более 

сложный диалектический характер, поскольку эти две важнейшие функции жизнедеятельности 

общества тесно связаны между собой и 

 

 

1 См.: Шаваев А.К. Национальная безопасность как сложная комплексная система, ее сущность 

и структура// Безопасность. №1-2.2002. С.170. 
2 См.: Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. М., 1997. 



раздельно осуществляться в принципе не могут, являясь как бы двумя сторонами одной медали. 

Понятие «состояние системы» является следствием действия диалектического принципа развития, 

согласно которому всякая система испытывает влияние со стороны любой своей подсистемы и более 

общей системы. Всякая система может находиться во взаимосвязи с любой другой системой. Все 

системы находятся в постоянном взаимном влиянии, развитии, движении. Средой (окружением) 

системы называется множество таких элементов, которые не входят в систему, но изменение в любом 

из которых может вызвать изменение в состоянии системы. С системных позиций безопасность 

можно определить как состояние, характеризующее отсутствие противоречий в развитии и 

функционировании личности, общества и государства с внешней по отношению к ним средой, 

наличие или рост которых может привести личность или всю систему к уничтожению или изменению 

системообразующих свойств. Каждая отдельная система обладает комплексом свойств, 

регулирующих ее поведение таким образом, чтобы в условиях динамичных изменений внешней 

среды и собственной внутренней структуры была бы обеспечена ее устойчивость и безопасность. 

Если этого нет, система утрачивает свои системообразующие свойства, ее целостность нарушается. 

Это касается и личности, и общества, и государства, которые также могут быть представлены как 

социальные системы, дифференциация которых связана с решением конкретных вопросов, а 

выделение их элементов определяется наличием социальной стратификации особых политических, 

экономических, экологических и других систем, различных институтов, имеющих специфические 

задачи и функции, играющих в жизни общества определенную роль1. 

Задачи обеспечения безопасности страны однозначно требуют ее развития, так как в противном 

случае страна неизбежно отстанет от своих 

 

1См.: Возженников А.В. Парадигма национальной безопасности реформируемой России. М., 2000. 



геополитических соперников и утеряет возможность обеспечить свою безопасность. С другой 

стороны, игнорирование задач обеспечения безопасности неминуемо ведет к торможению развития 

из-за негативного воздействия угроз интересам развития1. 

Вопрос 5. 

Безопасность является сложным многомерным социальным явлением. Большинство из 

существующих концепций безопасности разработаны, как правило, в рамках парадигмы – 

безопасность есть защита от опасности. Система безопасности не должна препятствовать ни 

количественным (эволюционным), ни качественным (революционным) изменениям, а даже 

способствовать преодолению без ущерба для общества и граждан устаревших форм жизни2. 

Раскрытие понятия «безопасность» через термины 

«защита», «защищенность», «защитить» суживает ее смысл. Защитить - значит оборонять от чего-

либо; это вещь, предмет, явление, скрывающее, охраняющее от чего-либо. При этом уменьшаются 

свойства и функции безопасности - снижать, ослаблять, предупреждать опасности и угрозы. 

Функциональная характеристика безопасности не может быть сведена лишь к защищенности 

определенных ценностей. Поэтому, когда мы говорим о безопасности того или иного элемента, мы 

имеем в виду не только его защищенность, но и предупреждение и устранение опасности для него, а 

также поддержание такого уровня его защищенности, который является достаточным для 

нормального функционирования соответствующего элемента. Иначе говоря, рассматриваем 

обеспечение безопасности не столько как характеристику защиты от опасности, а как объект 

управления3. 

Необходимыми условиями развития любой общественной системы является не столько стабильность, 

сколько организованность и порядок. При 

 

 

1 Прохожев А.А., Кармолова И. Чем измерить безопасность?// Государственная служба. 

№3 (13). 2001. С.54. 
2 См.: Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность России. М., 1996. С.15-16. 
3 См.: В.М.Мирошниченко. Национальная безопасность Российской Федерации. 

Обеспечение и организация управления. М., 2002. С. 7. 



этом под порядком понимается «состояние вещей, когда общественные отношения принимают 

системный и органичный характер, где каждая из социальных групп сохраняет свою 

индивидуальность и где сняты внутренние причины противоречий»1. В литературе называются 

признаки, определяющие порядок в обществе2: во-первых, он обнаруживается при сведении 

индивидуальных действий к общепринятым нормам, которые закрепляют положение субъектов в 

сложившейся политико-правовой системе; во-вторых, порядок – это особый вид 

стратификационного устройства, нуждающийся в особой правовой регламентации и 

институализации; в-третьих, порядок выступает способом жизнедеятельности составляющих его 

индивидов, где реализуются жизненно важные потребности, цели и смысл социального 

существования; в- четвертых, порядок отличается от других состояний общественной жизни особыми 

механизмами поддержания норм и культурных образов, без которых трудно сохранить равновесие. 

Безопасность определяют и как деятельность людей, общества и государства, мирового сообщества 

народов по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и 

отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и 

духовных ценностей, нанести неприемлемый ущерб, закрыть путь для выживания и развития3. Также 

определяет безопасность и О.А. Бельков - «состояние, тенденции развития (в том числе латентные) и 

условия жизнедеятельности социума, его структур, институтов и установлений, при которых 

обеспечивается сохранение их качественной определенности с объективно обусловленными 

инновациями в ней и свободное, 

 

 

 

1 Величко А.М. Философия русской государственности. СПб. 2001. С.102. 
2 См.: Працко Г.С. Идея порядка как социально-правовая необходимость// Национальная 

безопасность современной России: основные угрозы: Сб. материалов международной научно-

практической конференции. 24-25 ноября 2005г. Ч.1. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2005. С.76-

79. 
3 См.: Серебрянников В., Хлопьев А. Указ. соч. С.16. 



соответствующее собственной природе и ею определяемое функционирование»1. 

В связи с вышеизложенным закономерен вопрос: «Всякое ли явление, угрожающее другому явлению, 

представляет для него опасность?» Если речь идет о сохранении существующих отношений, 

сохранении функционирования социальной системы (общества, государства и т.п.), то опасностью 

может стать все, что вызывает их изменение. Соответственно безопасность социальной системы 

будет означать защищенность от внутренних и внешних воздействий на нее с целью изменения. 

Очевидно, что такое понимание безопасности фактически является тормозом развития и в конечном 

счете приводит к разрушению системы. Безопасной является только та социальная система, которая 

обладает возможностью самосохранения на основе ее развития. А опасностью для социальной 

системы является лишь то, что сдерживает или прекращает ее развитие. 

Разумеется, нельзя не акцентировать внимание на переходном периоде Российского государства, в 

котором оно находится уже несколько десятков лет. Этот период обусловливает целый ряд проблем, 

непосредственно касающихся устойчивого развития российской государственности и порядка в 

обществе2, а следовательно, и обеспечения национальной безопасности. Это связано с тем, что 

переходный период характеризуется высокой нестабильностью в обществе, когда могут возникнуть 

ситуативные моменты так называемого «обратного перехода» от одного качественного состояния 

государственности к другому, что, в свою очередь, может породить целый комплекс взаимосвязанных 

между собой реакций, затрагивающих практически все аспекты жизнедеятельности государства. 

Такую обстановку 

 

 

 

1 См.: Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности 

//Безопасность. 1994. №3(19).С.91. 
2 См.: Працко Г.С. Идея порядка как социально-правовая необходимость// Национальная 

безопасность современной России: основные угрозы: Сб. материалов международной научно-

практической конференции. 24-25 ноября 2005г. Ч.1. Ростов-на-Дону, 2005. С.76- 79. 



принято называть нестабильностью общественного развития или отсутствием порядка в обществе. 

Поскольку одним из важнейших методов добывания научного знания в исследованиях безопасности 

определили системный подход, представляют интерес те исследования, в которых рассматривается   

безопасность страны не как состояние, а как ее системное свойство, позволяющее развиваться и 

процветать в условиях конфликтов, неопределенности и рисков на основе самоорганизации и 

управления1. 

Для понимания национальной безопасности важным является выделение уровней ее обеспечения, 

соответствующих общим принципам взаимосвязи личности, общества и государства. Иначе говоря, 

национальная безопасность имеет три взаимосвязанных уровня: безопасность личности, безопасность 

общества, безопасность государства. Причем их взаимосвязь динамична, определяется характером 

общественных отношений, политическим и экономическим устройством, степенью развития 

правового государства и гражданского общества. 

На личностном уровне это – надежная защита личной и имущественной безопасности; обеспечение 

научно обоснованного и гарантированного государством минимума материальных и экологических 

условий существования при тенденции к их улучшению; реальное обеспечение конституционных 

прав и свобод личности; оперативное их восстановление в случае их нарушения, осуществляемое с 

использованием правовых средств прокурорского реагирования. На уровне организации 

гражданского общества 

– преодоление конфронтационности в обществе, достижение и поддержание национального согласия 

по жизненно важным проблемам политического, экономического, социального, этнонационального 

развития страны; обеспечение поступательного экономического развития на началах рыночной 

 

1 См.: Концепция обеспечения безопасности личности, общества, государства//Белая книга 

российских спецслужб, Изд. 2-е, перераб. Международная неправительственная научно-

исследовательская и образовательная организация «РАУ-Корпорация». М.,1996. С.198-199. 



экономики; формирование политической и правовой культуры населения; обеспечение 

экономических, социальных, политических, информационных условий всестороннего развития 

личности. На государственном уровне – неуклонное обеспечение суверенитета и территориальной 

целостности России; совершенствование федеративного государственного устройства; повышение 

эффективности защиты конституционного строя, правопорядка, борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией; развитие эффективной системы международных связей на основе 

партнерства и сотрудничества; создание надежного оборонного потенциала. При этом наиболее 

полная реализация национальной безопасности достигается тогда, когда безопасность государства и 

безопасность общества являются не самоцелью, а функцией обеспечения безопасности личности1. 

Таким образом, основными концептуальными подходами к обеспечению национальной безопасности 

в Российской Федерации являются следующие положения: 

сложный, широкий и дифференцированный смысл общего понятия безопасность; 

множественность определений безопасности, представленных мыслителями разных научных школ и 

направлений, которые можно объединить в группы: 1) защищенность или состояние 

защищенности; 

2) отсутствие опасности; 3) свойство (атрибут) системы; 4) состояние объекта в системе его связей с 

точки зрения способности к развитию; 

Подробное исследование общего явления безопасности позволяет перейти к рассмотрению в 

следующих лекциях ее разновидности - национальной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 

Геополитические вопросы безопасности: Энциклопедический словарь- справочник/ Под общ. ред. 

В.Л.Манилова, М., 2008. С. 301. 



Лекция 2. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной безопасности 

 

Содержание 

1. Методологические подходы к исследованию сущности 

национальной безопасности. 

2. Общая теория национальной безопасности: предмет, объект, задачи. 

3. Системный и ценностный подходы к исследованию национальной безопасности. 

4. Методы исследования национальной безопасности 

5. Правовая природа и сущность национальной безопасности. 

 

Вопрос 1. 

В исследовании феномена национальной безопасности выделяется методологическая проблема 

выработки механизма соотнесения теоретического и эмпирического уровней анализа, их интеграция 

ради целостного осмысления предмета исследования. При методологическом исследовании следует 

учитывать предостережение материалистической диалектики: не впадать в догматизм, так как это 

может привести к априоризму. С другой стороны, априорная теория имеет достоинство, состоящее в 

том, что она является гносеологически и методологически нейтральной, открытой в 

мировоззренческом смысле. Это касается материалистической диалектики и методологической 

традиции, на основе которых современная социология разрабатывает эффективную методологию 

исследования социальных систем. 

При исследовании национальной безопасности следует опираться на положения новой парадигмы 

безопасности, в рамках которой выделяется три уровня теоретического и методологического знания: 

философия безопасности, общая теория безопасности и специальная теория безопасности. 

На уровне философии безопасности формируется общая картина обеспечения национальной 

безопасности, формулируются ценности, цели и интересы человека, общества и природы, 

определяются пути безопасного развития. Обеспечение безопасности представляет собой процесс 

создания и 



сохранения субъектом условий своего существования, при которых реализовывались бы его 

интересы, осуществлялись бы поставленные им цели, в основании которых лежат его ценности, 

обусловленные разной значимостью для него разных вещей для самореализации. Это значит, что 

безопасность есть в числе прочего и ансамбль таких условий, при котором субъект сохраняет свои 

ценности. 

Вопрос 2. 

Общая теория безопасности позволяет раскрыть механизмы и процессы в сфере национальной 

безопасности на федеральном, региональном и муниципальном уровне в пределах страны. 

Специальная теория безопасности раскрывает концепции и механизмы обеспечения безопасности 

человека, общества и природы в области функционирования различных социальных систем. 

Общая теория безопасности как область знаний интегрирует прикладные аспекты политических, 

социальных, военных, экономических, технических, гуманитарных и других наук, ориентированные 

на исследование органов, сил и средств обеспечения безопасности человека, общества и государства 

в условиях комплексного воздействия внешних и внутренних факторов различного характера. 

Структуру общей теории безопасности можно представить в совокупности гуманитарной, природной 

и техногенной безопасности. Причем теория гуманитарной безопасности ориентирована на изучение 

состояния общественных отношений как в стране, так и на международной арене, гарантирующее 

защищенность целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры человека, семьи, 

народа и обеспечивающее их нормальную жизнедеятельность, устойчивое функционирование и 

развитие прав и обязанностей, основных свобод для всех без различия расы, пола, этнической 

принадлежности, языка и религии. 

Можно согласиться с мнением о том, что следует принять  понятие 

«безопасность жизнедеятельности» как «состояние защищенности материального мира и 

человеческого общества от негативных воздействий 



различного характера»1. Безопасность жизнедеятельности можно классифицировать: бытовая 

безопасность (безопасность существования человека), безопасность нации (национальная 

безопасность), безопасность животного и растительного мира. Бытовая безопасность отражает защиту 

человека как биологического существа, его физиологических потребностей. 

Именно общая теория безопасности представляет собой введение в специализированные теории 

национальной безопасности, в которых рассматриваются и разрабатываются мировоззренческие и 

методологические вопросы обеспечения всех видов национальной безопасности. Поэтому 

остановимся подробнее на целях, задачах и признаках общей теории безопасности. 

Существует определенная связь между общей теорией безопасности и социальными и правовыми 

науками. Большая часть ее содержания имеет философский, правовой и социально-политический 

характер. Ее главные ориентиры находятся в социологии, политологии, общественной психологии, 

юридической науке и т.д. По своему теоретическому статусу общая теория безопасности государства 

выступает как особое направление исследований, нацеленных на решение комплексной проблемы, 

поэтому она близка к таким научным направлениям, как математика, системология, конфликтология, 

кибернетика, синергетика и др. 

Так, например, новое научное направление системология национальной безопасности России 

формируется на стыке ряда наук: науковедения, философии, военной науки, политологии, 

экономической науки, социологии, экологии, информатики и др. В настоящее время системология 

безопасности находится на этапе своего становления в качестве самостоятельной предметной 

области знаний. Основным объектом исследования системологии безопасности России являются 

сложные концептуальные и материальные системы, создаваемые в различных сферах 

 

1 См.: Возжеников А.В., Прохожев А.А. Безопасность России: современное понимание, 
обеспечение. М., 1998. С. 9. 



человеческой деятельности для защиты национальных интересов. Основной аспект исследования – 

структурно-функциональный, предусматривающий изучение структуры исследуемых систем, 

взаимосвязей и взаимозависимостей их элементов, процессов функционирования этой системы в 

различных сферах. 

Применительно к системе обеспечения национальной безопасности системология способна: во-

первых, вооружить специалистов глубоко осознанным пониманием необходимости проведения 

единого системологического подхода ко всему многообразию задач и проблем, возникающих в их 

практической деятельности на различных этапах функционирования этой системы в соответствии с ее 

предназначением; во- вторых, направить усилия разработчиков на опережающее развитие теории и 

упреждающее создание экономичных и действенных средств предотвращения возможных 

опасностей, недопущения перерастания их в угрозы национальным интересам; в-третьих, обеспечить 

должностных лиц компетентных государственных органов надежным инструментом адекватного 

восприятия возникающих угроз и строго взвешенного по масштабам и возможным последствиям 

комплексного применения для их устранения всех имеющихся средств для локализации и разрешения 

конфликтов, устранения первопричин возникающих противоречий. 

В настоящее время важно определить роль и место, задачи общей теории национальной безопасности 

в существующей системе научных знаний. Объектом общей теории национальной безопасности 

является система ценностей и национальных интересов Российской Федерации. Предметом общей 

теории национальной безопасности является деятельность личности, общества и государства по 

защите национальных интересов от внутренних и внешних угроз, закономерности и принципы 

обеспечения национальной безопасности. 

В основе дальнейшего развития общей теории национальной безопасности лежат результаты 

следующих исследований: 



1. Исторический анализ опыта деятельности людей, общества, государства, мирового 

сообщества по обеспечению безопасности в прошлом и настоящем, основных тенденций развития 

систем безопасности, критериев оценки их эффективности и т.д. 

2. Формирование строгого понятийного аппарата, выработка единой методологии и 

соблюдение терминологической дисциплины. 

3. Системный подход при оценке угроз национальной безопасности по единым критериям. 

4. Объективная оценка состояния национальной безопасности страны, выявление 

особенностей ее обеспечения. 

5. Изучение опыта обеспечения национальной безопасности различными 

государствами, систематический анализ их политики, стратегии, концепций и доктрин 

безопасности. 

К этому следует отнести исследование современной системы обеспечения национальной 

безопасности (СОНБ), представляющей собой механизм, позволяющий преобразовать принятую 

государством стратегию в области национальной безопасности в скоординированную деятельность 

конкретных ведомств, общественных объединений и граждан на основе действующего 

законодательства. Как известно, система обеспечения национальной безопасности любого 

государства имеет характерные особенности, которые определяются его геополитическим 

положением, историей развития, целями и национальными интересами и влияют на структуру 

системы. Поэтому важным является исследование СОНБ Российской Федерации в соответствии с 

происходящими процессами развития во всех сферах  жизнедеятельности. 

Самым распространенным подходом к построению взглядов на обеспечение национальной 

безопасности является концептуальный подход. При этом вопрос об использовании «концепций», 

«доктрин», «стратегий» не столь принципиален, поскольку сущность подхода едина, а отличие 

наблюдается лишь в различных толкованиях этих категорий. 



Конкретизированная, логичная, институализированная концепция приобретает статус доктрины как 

целостной структурированной научной системы, включающей наряду с теорией проблемы и 

доктринальные целевые установки и принципиальные деятельно-функциональные характеристики1. 

Стратегия обеспечения национальной безопасности выражает необходимость комплексного 

использования всех ресурсов в реализации национальных интересов. Поэтому она базируется на 

целевых комплексных программах и включает конкретные меры органов и сил обеспечения 

национальной безопасности по исполнению этих программ с использованием необходимых 

ресурсов. 

Основными признаками концептуальности положений обеспечения национальной безопасности 

являются: 

1. Системность выявления и адекватность описания сущностных противоречий в 

пространстве «опасность-безопасность» на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

2. Набор идей, гипотез, положений о генезисе, признаках и тенденциях развития явлений, 

процессов, ставших предметом концептуализации. 

3. Категоризация основных явлений и процессов, определение взаимосвязей и 

взаимозависимостей в категориальных рядах. 

4. Системность целевых установок, структурирование целей по критериям 

стратегичности и актуальности. 

5. Описание ресурсной базы и механизма реализации идей, положений, целевых установок. 

Основными целями общей теории национальной безопасности являются: соблюдение законности при 

осуществлении деятельности по обеспечению безопасности страны; оперативное взаимное 

информирование и согласованность действий сил обеспечения безопасности; единство, взаимосвязь, 

сбалансированность всех видов безопасности государства; 

 

1 Митрохин В.И. Сущность и категориальный аппарат концепции национальной безопасности. М., 
1999. С.25-44 



взаимная ответственность личности, общества и государства; контроль над реализацией всей 

совокупности действий по защите безопасности государства. Основными задачами общей теории 

национальной безопасности являются: обзор научных знаний, их классификация, выявление 

мировоззренческой и правовой основы, уровня развития, особенностей различных теорий 

безопасности; решение методологических проблем общей и специальной теорий безопасности, в 

частности отбор и оценка исследовательских подходов, приемов, методик; анализ и определение 

наиболее фундаментальных понятий, которые используются в теории безопасности; философско-

социологическая и политологическая характеристика природы и сущности опасностей и угроз; 

разработка общих и социально-политических концептуальных идей, сравнительный анализ систем 

безопасности государства и методов ее обеспечения. 

Вопрос 3. 

Одним из важнейших методов получения научного знания в исследованиях национальной 

безопасности является системный подход, который успешно применяется при изучении процессов в 

обществе1, а потому имеет особое значение для теории национальной безопасности. Широкое 

применение системного подхода в исследованиях национальной безопасности обусловлено двумя 

обстоятельствами: во-первых, без структуризации потока новых фактов исследователи просто не в 

состоянии использовать большой объем информации о предметных сторонах сложного явления 

национальной безопасности; во-вторых, результативные исследования национальной безопасности 

приобретают междисциплинарный характер. 

Сущность системного подхода в исследовании проблем национальной безопасности заключается, 

прежде всего, в том, что деятельность личности, 

 

1 Гиг Дж.Ван. Прикладная общая теория систем. Кн.1.М.: Мир, 1981; Месарович М.Основания общей 

теории систем/ Общая теория систем. М.: Мир , 1966; Садовский В.Н. Методологические проблемы 

исследования объектов, представляющих собой системы// Социология в СССР: в 2-х т. М., 1966. Т.1 

и др. 



общества и государства по обеспечению национальной безопасности рассматривается как открытая 

динамическая система в совокупности ее важнейших внутренних и внешних взаимосвязей с целью 

нахождения путей оптимизации этой системы1. Системный подход обязывает рассматривать 

общественно-политические процессы как происходящие в открытой развивающейся системе; 

способствует раскрытию их в целостности и во взаимной связи с природой; ориентирует 

исследователя на поиск этих связей как внутри самого объекта между составляющими его 

подсистемами – структурными компонентами, так и связей объекта с окружающими его системами – 

функциональными компонентами. Системный подход предполагает необходимость реализации 

структурно-функционального анализа, позволяющего установить состояние национальной 

безопасности через изучение конкретных ее видов (внешней и внутренней), сфер проявления 

(экономической, политической, социальной, информационной, оборонной, экологической и др.) 

Основным стимулом развития современных системных представлений явилась необходимость 

создания концептуальных положений, позволяющих ученым, работающим в различных областях 

знания, взаимодействовать друг с другом. Примером использования системных взглядов явилось 

создание периодической системы элементов Д.И. Менделеева и теории биологической эволюции 

Ч. Дарвина. Системные исследования проводились русскими учеными А.А. Богдановым, создавшим 

«всеобщую организационную науку» - тектологию; В.И. Вернадским об учении биосферы и 

ноосферы; Н.А. Бернштейном о физиологии активности; К.А. Тимирязевым о физиологии; И.И. 

Шмальгаузеном о кибернетике и многими другими. 

Существует ряд определений понятия «система». Система (от греч. systema – целое, составленное из 

частей, соединение) - множество элементов, 

 

1 См.: Возжеников А.В., Прохожев А.А. Государственное управление и национальная безопасность 
России: учеб. пособие. М., 1999. С.87. 



находящиеся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, 

единство1. Американский системный аналитик Р. Акофф считает, что «система - любая сущность, 

концептуальная или физическая, которая состоит из взаимодействующих частей»2, а С. Бир говорит, 

что «система - любой комплекс динамически связанных элементов». Философское определение дал 

С. Оптнер: «Система - средство решения проблемы». 

Самым простым из определений является определение основоположника современной теории систем 

австрийского биолога Людвига фон Берталанфи, который в конце 30-х - начале 40-х годов выдвинул 

концепцию «общей теории систем» и определил систему как 

«совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой».3 

Перечень определений «системы» можно продолжать. Изложенное позволяет выделить элемент как 

часть системы. В свою очередь, совокупность наиболее существенных элементов и связей есть не что 

иное, как структура системы, определяющая ее строение. Важным является то, что системы, 

состоящие из одних и тех же элементов, но объединенных в различные структуры, могут иметь 

совершенно разные свойства. Под состоянием системы в данный момент времени следует понимать 

множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент. Понятие состояния 

системы является следствием диалектического принципа развития, согласно которому всякая 

система испытывает влияние со стороны любой своей подсистемы и более общей системы. Всякая 

система может находиться во взаимосвязи с любой другой системой. Все системы находятся в 

постоянном взаимном влиянии, развитии, движении. 

 

 

1 Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд.: В 30-ти томах. М., 1970-1978. 
2 Цит. по: Моргунов Е.П. О необходимости системного подхода к исследованию безопасности: 

национальной, общественной и т.д.: Лекция. Красноярск, 2007 г. 
3 Абдеев Р.Ф. Механизм управления, его генезис и системообразующая роль// 
Философские науки. 1994.№4. 



Средой (окружением) системы называется множество таких элементов, которые не входят в систему, 

но изменение в любом из которых может вызвать изменение и состояния системы1. 

П.А. Блюменфельд указывал на то, что «совокупность любым способом выделенных из остального 

мира реальных или воображаемых элементов»2 называется системой, если: 1) заданы связи, 

существующие между этими элементами, 2) каждый из элементов внутри системы является 

неотделимым, 3) с окружающим миром система взаимодействует как целое, 

4) при эволюции во времени совокупность будет считаться одной системой, если между ее 

элементами в разные моменты времени можно провести однозначное соответствие. 

С системных позиций безопасность можно определить как состояние, характеризующее отсутствие 

противоречий в развитии и функционировании личности, общества и государства с внешней по 

отношению к ним средой, наличие или рост которых может привести личность или всю систему к 

уничтожению или изменению системообразующих свойств. Каждая отдельная система обладает 

комплексом свойств, регулирующих ее поведение таким образом, чтобы в условиях динамичных 

изменений внешней среды и собственной внутренней структуры была бы обеспечена ее устойчивость 

и безопасность. Если этого нет, система утрачивает свои системообразующие свойства, ее 

целостность нарушается. Это касается и личности, и общества, и государства, которые также могут 

быть представлены как социальные системы, дифференциация которых связана с решением 

конкретных вопросов, а выделение их элементов определяется наличием социальной стратификации 

особых политических, экономических, экологических и других систем, различных институтов, 

имеющих 

 

 

 

 

1 Пирумов В.С. Стратегия выживания социума. Системный подход в исследовании проблем 

геополитики и безопасности. М.: Дружба народов, 2003. С.58. 
2 Системные исследования. Ежегодник. М.: Наука, 1970. 



специфические задачи и функции, играющих в жизни общества определенную роль1. 

Основными объектами системы национальной безопасности являются: личность - ее права и свободы; 

общество - материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность. Основным субъектом обеспечения национальной 

безопасности является государство, осуществляющее функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Стратегия национальной безопасности 

определила силы и средства обеспечения безопасности (в том числе прокуратуру), действующие на 

основании законодательства. 

Другим важнейшим методологическим подходом в исследовании национальной безопасности 

является ценностный подход. 

В ранее действовавшей Концепции национальной безопасности России определялись национальные 

интересы в духовной сфере, которые состояли 

«в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны» 2. В Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года отмечается укрепление общественного согласия на основе общих ценностей 

– «свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и 

единства культур многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, 

патриотизма». 

Категория «национальные ценности» является одной из ключевых в теории национальной 

безопасности. А.Уолферс справедливо определяет безопасность как отсутствие угрозы основным 

ценностям3. Формирование 

 

 

 

1См.: Возженников А.В. Парадигма национальной безопасности реформируемой России, М., 2000. 
2 Указ Президента РФ от 10 января 2000г. №24 «О Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2000. №2. Ст.170. 
3 Wolfers A. Discord and Collaboration. Essays on International Politics. Baltimore:Johns Hopkins 
University Press, 1962. Р.150. 



национальных интересов осуществляется на базе национальных ценностей под влиянием 

долгосрочных тенденций общественного развития. 

В современных исследованиях зачастую речь идет об угрозах национальной безопасности, 

интенсивность действия которых предлагается снижать, уменьшая объем негативных последствий 

функционирования данных угроз, а национальные интересы остаются за рамками анализа1. Однако 

выявление угроз национальной безопасности должно основываться на четком представлении о 

национальных ценностях, представляющих основу национальных интересов. Поэтому в 

стратегическом плане необходимо акцентировать внимание не на задаче противодействия угрозам 

национальной безопасности, а на реализации национальных ценностей. 

Одной из причин такого положения является отсутствие прочной правовой и организационной 

основы, опираясь на которую государство могло бы сформировать национальные интересы России. 

Проблемная ситуация разрешается только путем перехода к методологии анализа системы и 

динамичной структуры угроз целям, идеалам и ценностям человека, общества и государства. 

Эта задача является крайне сложной, поскольку она связана с необходимостью четкого определения 

и понимания национальных ценностей. Невозможно сформировать национальные интересы путем 

навязывания российскому обществу чуждых ценностей развитых западных демократий, которые 

российским народом не воспринимаются. Для американцев ценностями являются поддержание и 

развитие демократии западного образца как внутри страны, так и за рубежом. Они давно пришли к 

выводу о том, что демократия внутри государства может стабильно функционировать только при 

условии поддержания демократических принципов развития в окружающем мире. 

 

 

1 См.: Смульский С.В. Национальная безопасность и национальные интересы России в современных 

условиях// Новые угрозы национальной безопасности Российской Федерации. М., 2009. С.6-18 



Вопрос заключается в том, какая система ценностей должна поддерживаться в Российской 

Федерации. Стратегия представила общие ценности: «свобода и независимость Российского 

государства, гуманизм, межнациональный мир и единство культур многонационального народа 

Российской Федерации, уважение семейных традиций, патриотизм». 

Включением соответствующих норм в законодательные акты государство осуществляет правовое 

закрепление господствующих в обществе ценностей. При этом система национальных ценностей 

приобретает правовой статус, гарантированный защитой силы государства. Закрепляя те или иные 

ценности, государство не должно подавлять другие существующие в обществе, поскольку это может 

стать источником конфликтов, борьбы за переоценку ценностей. В демократическом государстве 

если такая борьба существует, то она не должна принимать формы конфликта, а разрешаться мирным 

путем при помощи демократических методов. 

Определенным этапом формирования системы национальных приоритетов России стало принятие 

Конституции Российской Федерации, определившей высшей ценностью человека, его права и 

свободы (ст. 2). 

Национальная безопасность является тем условием существования личности, общества и государства, 

которое позволяет сохранять накопленные ценности. Это должно отражаться в нормативных 

правовых актах, регулирующих общественные отношения в сфере национальной безопасности. 

Осмысление национальных интересов России позволяет определить исходные принципы, на основе 

которых формируются главные направления по обеспечению национальной безопасности. 

Вопрос 4. 

Существуют различные методы исследования национальной безопасности: 



методы сбора первичной информации о предметных сторонах объекта исследования: наблюдение, 

анкетирование, анализ документов, экспертные опросы и т.д.; 

интуитивно-логические и математические методы: методы оценки частных показателей 

национальной безопасности, методы оценки комплексных показателей национальной безопасности, 

методы оптимизации частных и комплексных показателей национальной безопасности; 

общенаучные методы анализа: системный анализ, политический анализ, исторический анализ, 

бихевиористский анализ, междисциплинарный анализ; политико-культурный анализ, сравнительный 

анализ и др.; методы моделирования: математические, логические. 

Учитывая, что принцип сочетания количественных и качественных методов анализа является 

необходимым для повышения объективности знания, рассмотрим подробнее общенаучные методы 

анализа. 

Системный анализ, который нельзя путать с системным подходом, помогает акцентировать 

диалектические идеи о всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости на развитие явления 

безопасности в различных сферах общественной жизни в различные временные периоды. Системный 

анализ содержит целый ряд направлений, связанных с реализацией различных принципов 

организации. Одно из таких направлений - это теория иерархических систем. Системный анализ 

включает в себя весь арсенал методов, развитых в теории исследования операций1. 

Политический анализ как метод исследования социальных систем помогает раскрыть роль и значение 

всех субъектов обеспечения национальной безопасности России, адекватно определить 

национальные цели и основные направления деятельности личности, общества и 

 

 

1 Теория исследования операций появилась в 40-х годах прошлого столетия. Основная ее задача – 

развивать методы принятия решений, необходимых для достижения определенной цели. 

Исследователь операций, зная цель, а также возможности управления, пытается найти наилучший 

способ достижения целей. Исследование операций зародилось как чисто прикладная наука. 



государства в различных сферах жизни. Этот метод подразумевает сбор, изучение, обобщение и 

интерпретацию материалов о направлениях и результатах деятельности отдельных личностей, 

социальных групп и институтов для выработки политики и стратегии обеспечения национальной 

безопасности страны на различных этапах ее развития. Он базируется на общих социологических 

методах – наблюдение, анализ, опрос и др. Его отличительная особенность - сужение предметной 

области и ограничение ее лишь деятельностью по реализации политики и стратегии обеспечения 

национальной безопасности. 

Бихевиористский анализ1 позволяет в исследованиях национальной безопасности преодолеть 

односторонность нормативного и институционального подходов, глубже проникать в суть изучаемых 

процессов, явлений, раскрывать технологии и механизмы политики и стратегии обеспечения 

национальной безопасности на различных этапах ее разработки и реализации. Главной особенностью 

этого принципа является постулирование недопустимости субъективного ценностного подхода 

исследователя, так как единственно верными считаются лишь те факты, которые подтверждены 

экспериментально или получены с помощью формально-логических методов естественных наук. 

Однако недостаток бихевиористского принципа заключается в том, что разработанный 

исследовательский аппарат оказывается неспособным охватить и раскрыть политические феномены 

и процессы во всей полноте и многообразии2. 

В    исследовании    национальной    безопасности    важным    является 

междисциплинарный   подход,   который      использует   отдельные   методы 

 

 

1 Бихевиоризм (от англ. behaviour – поведение), ведущее направление американской психологии XX 

в. Предметом психологии считалось не сознание, а поведение, понимаемое как совокупность 

двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных ответов (реакций) на воздействия 

внешней среды. Родоначальник бихевиоризма Э. Торндайк, программа и термин предложены 

Дж.Уотсоном (1913) (Советский энциклопедический словарь/ Под ред. А.М. Прохорова. М.: 

Советская энциклопедия, 1987.С.144). 
2 См.: Мангейм Дж.Б., Рич Р.К.Политология: методы исследования. М., 1997; Гаджиев К.С. 
Политическая философия. М., 1998. 



формально-правового, юридического, исторического, политического, сравнительного и иного 

анализа политики обеспечения национальной безопасности. Этот подход широко использовали 

известные политологи З.Дж. Уоллес, Г. Ласки, Г. Лассуэлл. Правомерность использования этого 

подхода в методологии национальной безопасности объясняется тем, что истина об общественной 

жизни лежит как в объективной реальности, так и в сфере мифологического, символического, 

традиционного, оказывающих большое влияние на формирование содержания картины мира. Дело в 

том, что в сознании людей рациональные компоненты тесно переплетаются с элементами 

эмоционально-волевыми, мифологическими, традиционными, национально-психологическими. 

Среди методов исследования национальной безопасности особое место занимает метод 

сравнительного анализа. При этом обычно сравниваются три типа политической организации 

российского общества – самодержавный, социалистический и либерально-демократический, в 

которых осуществляются одни и те же функции государства, но реализуются они по- разному, так как 

имеют различную направленность в отношении национальных интересов. Проблема использования 

этого метода заключается в сложности определения параметров, по которым строится процесс 

сравнения. В сравнительном анализе предметными сторонами могут быть органы государственной 

власти, партийные системы, общественные объединения, группы населения и т.д. 

Среди частнонаучных методов сбора первичной информации о национальной безопасности особое 

место занимает анализ документов, который может быть использован в качестве основного или 

дополнительного метода сбора первичной информации. Наиболее сложным при этом является 

определение круга документов, которые могут служить источником получения информации о 

состоянии защищенности национальных интересов в той или иной сфере безопасности; интересах 

различных социальных групп населения страны; масштабе и направленности воздействия на 

национальную 



безопасность различных угроз; направленности факторов национальной безопасности. 

В качестве метода сбора информации о безопасности личности, общества и государства широко 

используется выборочный опрос общественного мнения для анализа исследуемой проблематики. 

Продуктивным является метод опроса экспертов как качественный метод сбора информации по 

различным проблемам национальной безопасности. Однако в данном случае возникает сложность 

оценки уровня компетентности экспертов и объективности их мнений. Критерием отбора экспертов 

может служить «пороговый уровень компетентности»1, который может быть связан со стажем 

деятельности эксперта в определенной сфере безопасности. 

Среди эмпирических методов исследования различных сфер безопасности можно применять метод 

наблюдения, который позволяет проанализировать состояние исследуемых объектов в зависимости 

от временного фактора, сделать соответствующие прогнозы развития национальной безопасности по 

сферам жизнедеятельности, увидеть динамику формирования и развития угроз национальным 

интересам. Но, как известно, наблюдать легко, но трудно делать выводы из этих наблюдений в 

соответствии с темой научного исследования. Поэтому научное наблюдение требует от исследователя 

систематического фиксирования результатов этого наблюдения, а также правильности выбора числа 

наблюдения и величины временного интервала разовых наблюдений. 

Среди методов исследования проблем национальной безопасности особая роль принадлежит методу 

оценивания (рейтинг), который позволяет на логическом уровне определять приоритетность 

интересов, угроз, а также использовать математический аппарат при обработке результатов 

экспертной оценки целого спектра проблем, прямо или косвенно влияющих на национальную 

безопасность, построении моделей безопасности в различных 

 

1 См.: Паниото В.И. Качество социологической информации. Киев: Наукова думка, 1986. 

С. 98. 



сферах, а также при оптимизации управленческих решений, выработке критериев безопасности по 

сферам жизнедеятельности. 

Вопрос 5. 

Чтобы понять правовую природу категории национальной безопасности, обратимся к 

общепризнанным принципам и нормам международного права, которые в соответствии с ч.4 ст.15 

Конституции Российской Федерации являются составной частью национальной правовой системы. 

Устав ООН в качестве одной из целей Объединенных Наций провозглашает их стремление 

«объединить … силы для поддержания… безопасности»1. Участники СБСЕ (ОБСЕ) в статье 5 

Заключительного акта от 

1 августа 1975 г. приняли обязательство – «воздерживаться от любых действий, которые могут 

ухудшить положение в такой степени, что будет поставлено под угрозу сдерживание международного 

мира и безопасности2». В Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 

содержится норма, обязывающая государства 

«добросовестно выполнять свои обязательства в отношении поддержания международного мира и 

безопасности и стремиться к повышению эффективности, основывающейся на Уставе системы 

безопасности Организации Объединенных Наций»3. Следовательно, безопасность в этих нормах 

понимается как определенное, поддерживаемое состояние (качество) международных отношений, 

взаимозависимое от внутригосударственных (национальных) правоотношений. 

Понятие национальной безопасности носит междисциплинарный, межотраслевой характер, 

позволяет объединить в себе все известные виды безопасности, защищаемые конкретным 

государством. Тем самым открывается возможность пользоваться понятием «национальная 

 

1 Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного суда. Нью-Йорк, 1990. С.8. 
2 Ведомости ВС СССР. 1975. Приложение к №33. С.3-9. 
3 Международное право в документах. М., 1982. С.8. 



безопасность» как в международном, так внутригосударственном правовом регулировании. 

В нашей стране термин «национальная безопасность» появился только в 1993 г. в энциклопедическом 

словаре по политологии как «категория политической науки, которая характеризует состояние 

социальных институтов, обеспечивающее их эффективную деятельность по поддержанию 

оптимальных условий существования и развития личности и общества»1. Затем главными 

составными частями национальной безопасности были названы безопасность личности, безопасность 

общества и безопасность государства в сферах обороны, экономики, экологии, информации, 

общественной жизни и международной жизни2. Законодательно термин 

«национальная безопасность» впервые был использован в Федеральном законе «Об информации, 

информатизации и защите информации» 1995 г.3: 

«Основными направлениями государственной политики в сфере информатизации являются: 

обеспечение национальной безопасности в сфере информатизации, а также обеспечение реализации 

прав граждан, организаций в условиях информатизации…». Определение термина представлено в 

первом Послании Президента России Федеральному Собранию «О национальной безопасности» 1996 

г: «Национальная безопасность понимается как состояние защищенности национальных интересов от 

внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и 

государства»4. Это определение совпадало с определением «безопасность» в Законе РФ «О 

безопасности» 1992 г., так как 

 

 

 

1 Политология: Энциклопедический словарь. М., 1993. С.197. 
2 См.: Указы Президента РФ от: 18 декабря1993г.№2211; 24 апреля 1995г. №5; 28 апреля 1995г. №424; 
24 апреля 1995. №5; 28 апреля 1995г. №424; 20 декабря 1995г. №1279; 6 февраля 1996г. №154; 1 
апреля 1996г. №468; 29 апреля 1996г. №698; 10 июля 1996г. 

№1024; 1 августа 1996г. №1128 и др. 
3 См.: Федеральный Закон от 20 февраля 1995г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации». 
4 «О национальной безопасности»: Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ. М., 1996. С.3-4. 



совокупность жизненно важных интересов личности, общества, государства и составляет 

национальные интересы. 

Главными составными частями национальной безопасности как социально-политического явления 

выступает безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства в таких сферах, 

как оборона, общественная жизнь, международная жизнь, экология, экономика, информация1. 

Согласно российскому законодательству понятие национальная безопасность охватывает такие 

аспекты жизнедеятельности, как, например, «защита жизни, здоровья, прав и свобод личности, 

собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств»2; «радиационная 

безопасность населения3; «безопасность дорожного движения»4; «авиационная безопасность»5 и др. 

Иначе говоря, национальная безопасность как социально-политическое явление содержит в себе 

множество аспектов, закрепленных нормами права, как совокупное состояние, которое аккумулирует 

множество представлений об угрозах и их последствиях. 

До недавнего прошлого основополагающим документом была Концепция национальной 

безопасности России, в которой национальная безопасность была представлена как «безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 

Российской Федерации»6. В настоящее время национальная безопасность 

 

1 См.: Указы Президента РФ: от 18 декабря 1993г. №2211; 24 апреля 1995г. №5; 28 апреля 1995г. №424; 

20 декабря 1995г. №1279; 6 февраля 1996г. №154; 1 апреля 1996г. №468; 29 апреля 1996г. №698;10 
июля 1996г. №1024; 1 августа 1996г. №1128 и др. 
2 Закон РФ от 13 сентября 1992г. «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»// 
ВСНД и ВС РФ. 1992.№17.Ст.892; №33. Ст.1912. 
3 См.: Федеральный Закон от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
4 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995г. №196- ФЗ. Ст.2. 
5 СЗ РФ.1994.№35.Ст.3648. 
6 См.: Указы Президента РФ: от 17 декабря 1997г. №1300 «Об утверждении Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации// СЗ РФ. 1997. №52. Ст.5909; от 10 января 2000г. №24 «О 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации»// СЗ РФ. 2000. №2. Ст.170. 



определена, но, к сожалению, также подзаконным нормативным правовым актом - Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009г. №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

Таким   образом,    учитывая    теоретические    разработки,    понятие 

«национальная безопасность» можно представить следующим образом: национальная безопасность - 

состояние устойчивого развития личности, общества и государства, гарантированной реализации и 

защиты национальных интересов Российской Федерации. Под состоянием устойчивого развития 

понимается положение, при котором обеспечиваются соблюдение конституционных прав и свобод 

граждан, стабильное функционирование политической и экономической систем общества, 

суверенитет и территориальная целостность государства, реализация и надежная защита 

национальных интересов. 

Термин «нация» изначально появился в европейской традиции и обозначал совокупность подданных 

государства. В мировой научной литературе понятие «нация» больше тяготеет к государственному 

суверенитету, к понятию государства, страны. В западной науке существует различие   в   уже   давно   

устоявшихся   подходах   к   пониманию   нации: 

«французское», исходящее из идеи свободного сообщества граждан государства, основанного на 

политическом выборе, и «немецкое», базирующееся на культуре и общем происхождении. Это 

различие проявляется и в правовой традиции: начиная с XIX в. немцы использовали комбинацию 

«право крови» (ius sanguinis), а французы - «право почвы» (jus sanguinis и jus soli). В настоящее время 

чаще всего приходится встречаться с 

«французской» трактовкой нации, когда предполагается неразрывная связь нации с понятием 

«государство». 

При употреблении в конкретном случае понятия «нация» проявляется определенный политический 

подход (защита отечества от врага, определение национальных интересов или угроз национальной 

безопасности и т.д.). Понятие «нация» должно рассматриваться в словосочетании 



«национальная безопасность». Исходя из американского происхождения термина «национальная 

безопасность», «нация» рассматривается как 

«страна», поэтому на западе используется не в смысле безопасности конкретной национальности, а в 

смысле безопасности всей страны. Американский политолог К. Дейч кратко и однозначно определяет 

нацию как народ, обладающий государством1. В общем, понятие нации по своему содержанию в 

современном рассмотрении близко к понятию страны. 

В нашей многонациональной стране, состоящей из субъектов, имеющей много десятков 

национальностей понятие национальная безопасность отождествляется с понятием безопасности 

Российской Федерации. 

Введение в политический, а затем и в научный оборот заимствованного из западного лексикона 

термина «национальная безопасность» породило неоднозначное его понимание. Причем в законе 

США «О национальной безопасности 1947 г. не содержится самого определения «национальная 

безопасность», поэтому американские политологи придумали много разнообразных определений 

этого понятия. Словарь военных терминов министерства обороны США определяет национальную 

безопасность США как сферу приложения совместных усилий военной и внешней политики и как 

желаемое условие (состояние), обеспечиваемое в первую очередь американским военным и 

оборонным превосходством над любой иностранной державой или группой держав, благоприятной 

позицией в международных отношениях, а также обороноспособностью и неуязвимостью, 

позволяющим успешно противостоять враждебным или разрушительным, явным или скрытым 

действиям других стран, включая применение ими военной силы. 

В настоящее время национальную безопасность определяют через понятие защищенности 

национальных интересов. Такой подход нашел отражение в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации 

1 Deutsch K. Nationalism and Social Communication . Cambrige, 1986. P. 96. 



до 2020 года: «национальная безопасность - состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства». Это определение 

достаточно полно отражает социально-политическую природу национальной безопасности, учитывает 

диалектический характер развития и единства безопасности личности, общества и государства. Однако 

национальная безопасность – это защищенность не только личности, общества и государства, а 

национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз. 

 

 

Приложение № 2 

 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий  

по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина – Теоретические основы, методы и организация обеспечения 

экономической безопасности коммерческих банков 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Понятие экономической безопасности. Место экономической безопасности в 

системе общественной безопасности. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по безопасности в банке. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Дискуссия определения экономической безопасности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Уровни общественной безопасности. Виды общественной 

безопасности.   

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные категории экономической безопасности: 

опасности, угрозы, риски. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Цель и задачи системы экономической безопасности банка. 

2. Принципы системы экономической безопасности банка. 

3. Определение объекта экономической безопасности банка. 

4. Субъекты, обеспечивающие экономическую безопасность банка. 

5. Основные направления экономической безопасности банка. 

6. Основные элементы системы экономической безопасности банка 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Инвестиционные риски в деятельности хозяйствующего субъекта 

2. Минимизация рисков учета и отчетности деятельности организации 

3. Управление финансовыми рисками организации 

4. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в России 

5. Минимизация рисков логистических процессов 

6. Риски в реальном секторе экономики 

7. Таможенная безопасность 

8. Экологическая риски и их регулирование 

9. Диагностика и мониторинг экономической безопасности страны 

10. Политические риски 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

1. Где впервые было введено в оборот понятие «экономическая безопасность»? 

а) в Китае; 

б) в России; 

в) в США; 

г) в Германии. 

2) Когда понятие «экономическая безопасность» было впервые введено в оборот? 

а) в 1917 г.; 

б) в 1934 г.; 

в) в 1941 г.; 

г) в 1994 г.; 

3) Кто возглавляет систему обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации? 

а) министр экономического развития и торговли РФ; 

б) председатель Правительства РФ; 

в) Президент РФ; 

г) генеральный прокурор РФ; 

д) другое ________________ 

4) Угроза – это: 

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего 

характера, но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения 

и/или снижения возможного ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 
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субъекта; 

д) другое __________________________________ 

5) Источники опасности – это: 

а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; 

б) экономически опасное воздействие; 

в) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства; 

д) другое _____________________________ 

 

Вариант 2. 

1) Система мер по предотвращению угроз – это: 

а) реализация государственной стратегии; 

б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г) другое __________________________. 

2) Разработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 

а) Президент РФ; 

б) Совет экономической безопасности; 

в) Федеральное Собрание; 

г) другое ___________________________________. 

3) К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

а) повышение благосостояния и качества жизни населения; 

б) устойчивость финансово-банковской системы; 

в) потери производственного потенциала; 

г) утечка капитала; 

д) другое ____________________________________. 

4) К числу национальных целей России можно отнести: 

а) политические свободы и переход к рынку 

б) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 

в) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 

г) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, 

снижение экономической зависимости страны; 

д) другое ____________________________________. 

5) Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: 

а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; 

б) развитый внутренний рынок товаров и услуг; 

в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 

г) размеры территории и численность населения; 

д) другое ____________________________________. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» 

 

Тема 1.1. Понятие экономической безопасности. Место экономической безопасности в 

системе общественной безопасности. 

 

 

 
 

 

Рис.1 Понятие экономической безопасности.  
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Рис. 2 Место экономической безопасности в системе общественной безопасности. 
 

 

 
 

 

Рис. 3 Система обеспечения экономической безопасности  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией 

- диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Введение в инвестиции 

Тема 1.1. Сущность 

инвестиций. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие инвестиций. Инвестиционная деятельность. Субъекты и 

объекты инвестиций. Кругооборот и оборот инвестиций. Валовые 

и чистые инвестиции. Эффект мультипликатора инвестиционных 

расходов. Формы инвестиций.  

Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные 

инвестиции.  Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений. Классификация форм инвестиционной деятельности. 

Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные инвестиции. 

Частные, государственные, иностранные и совместные 

инвестиционные ресурсы. Инвестиции внутри страны и за 

рубежом. Инвестиции в различные отрасли экономики. 

Агрессивные, умеренные и консервативные инвестиции. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
 

Тема 1.2. Основы 

инвестиционного 

процесса. 

Содержание инвестиционного процесса и его участники. Стадии 

инвестиционного процесса. Источники инвестиционных 

ресурсов. Структура финансовых институтов, осуществляющих 

посреднические функции. Инвестиционный рынок и его 

структура. Рынок объектов реального инвестирования. Рынок 

инструментов финансового инвестирования. Факторы, 

определяющие состояние инвестиционного рынка. Конъюнктура 

инвестиционного рынка. Стадии конъюнктурного цикла 
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инвестиционного рынка. Инвестиционный спрос. 

Инвестиционное предложение. Рынок инвестиционного 

капитала. Инвестиционные товары. Динамика спроса и 

предложения. Факторы определяющие формирование 

инвестиционного спроса. Особенности формирования 

инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на 

инвестиционном рынке. 

РАЗДЕЛ 2. Содержание инвестиционной деятельности финансовых 

организаций 

Тема 2.1. Понятие 

инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционная деятельность как вид деятельности, связанный с 

вложением инвестиций и совокупностью практических действий 

по организации инвестиционного процесса. Виды инвестиций.  

 

Тема 2.2. Роль 

инвестиционной 

деятельности в 

деятельности 

финансовых 

организаций. 

Классификация: реальные (вещественные и потенциальные); 

финансовые (ценные бумаги, инвалюта, депозиты, объекты 

тезаврации). Финансовые рынки, институты и инструменты. 

Финансовые организации на финансовом рынке. Финансовые 

организации и инвестиционная деятельность. Регулирование 

инвестиционной деятельности в различных видах финансовых 

организаций. 

РАЗДЕЛ 3. Субъекты инвестиционной деятельности и объекты инвестирования 

Тема 3.1. Субъекты и 

объекты инвестиционной 

деятельности. 

 

Государство как субъект инвестирования. Инвесторы и участники 

инвестиционной деятельности. Индивидуальные инвесторы, фирмы и 

компании. Арендные, акционерные и корпоративные участники. 

Финансово-кредитные организации. Отраслевые и территориальные 

объединения, ассоциации, концерны, промышленно-финансовые 

компании, холдинги. Особенности взаимодействия финансовых 

организаций с остальные субъектами инвестиционного рынка. 

Объекты инвестирования. 

Тема 3.2. Влияние 

финансовой 

инфраструктуры на 

инвестиционную 

деятельность. 

Понятие об инвестиционном проекте. Теория инвестиционного 

портфеля. Виды портфелей и их взаимосвязь. 

Раздел 4. Инвестиционный проект 

Тема 4.1. Понятие и 

классификация 

инвестиционных 

проектов. 

Понятие инвестиционного проекта и определение условий его 

реализации. Признаки классификации инвестиционных проектов: по 

отношению друг к другу; по срокам реализации; по масштабам; по 

основной направленности. Основные составляющие инвестиционного 

проекта. Принятие решения по реализации инвестиционного проекта. 

Особенности инвестиционных проектов в финансовых организациях. 

Тема 4.2. Жизненный 

цикл инвестиционного 

проекта. 

Понятие и содержание жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Планирование этапов реализации проекта и учет факторов внешней 

среды. Управление проектами. Разработка концепции проекта: 

формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта; исследование 

инвестиционных возможностей; изучение прогнозов. 

Раздел 5. Финансирование инвестиционной деятельности финансовых организаций 

Тема 5.1. Источники 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности. 

Определение источников финансирования инвестиционной 

деятельности. Классификация источников финансирования 

инвестиционной деятельности. Внутренние источники финансирования 

инвестиций. Чистая прибыль. 
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Амортизационные отчисления. Внешние источники инвестиционных 

ресурсов. Привлеченные источники инвестиций. Заемные источники 

инвестиций. 

Тема 5.2. Особенности 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности финансовых 

организаций. 

Формирование источников инвестиций в различных видах финансовых 

организаций 

Цена и определение средневзвешенной стоимости капитала. 

Раздел 6. Критерии оценки эффективности финансовых инвестиций 

Тема 6.1. Определение 

доходности финансовых 

инвестиций. 

 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Методы оценки 

эффективности инвестиций. Принципы соизмерения затрат и 

результатов инвестиционного проекта. Распределение остаточной 

стоимости. Коэффициент конечной стоимости. Учет инфляции. 

Показатели экономической эффективности инвестиционных вложений. 

Абсолютная, абсолютно-сравнительная, сравнительная эффективность 

инвестиций. Коэффициент сравнительной экономической 

эффективности. Приведенные затраты и область использования этого 

показателя при оценке инвестиционных проектов. Приведенный 

эффект и область его использования. Показатель внутренней нормы 

доходности, область его применения и методика расчета. Показатель 

чистого приведенного дохода, область его применения и методика 

расчета. Показатель рентабельности инвестиций, область его 

применения и методика расчета. Показатели срока окупаемости 

инвестиций. Учет риска и неопределенности при анализе 

эффективности инвестиционных проектов. Количественный и 

экспертный анализ рисков инвестиционного проекта. Критические 

точки и анализ чувствительности. Диверсификация инвестиционных 

проектов. 

 

Тема 6.2. Основы расчета 

риска инвестиционного 

проекта. 

Принципы организации фондовых бирж. Листинг и принцип 

информационной открытости фондовой биржи. Инфраструктура 

фондового рынка. Операторы рынка. Инвестиционные качества ценных 

бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. 

Формы рейтинговой оценки. Оценка эффективности инвестиций в 

ценные бумаги. Доходность в оценке эффективности инвестиций в 

ценные бумаги. Концепция дохода. Составляющие дохода. Текущий 

доход. Прирост капитала. Ожидаемая доходность. Принципы 

измерения дохода.  

Концепция риска. Источники и виды риска. Понятие фактора «бэта». 

Использование фактора «бэта» для оценки доходности ценных бумаг. 

Инвестиционные стратегии инвесторов. Методы минимизации риска.. 

Раздел 7. Формирование и управление портфелем инвестиций 

Тема 7.1. Формирование 

портфеля инвестиций. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования 

инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по 

видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования. 

Характеристика портфелей. Принципы и этапы формирования 

портфеля инвестиций: обеспечение реализаций инвестиционной 

стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации 

соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности. 
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Тема 7.2. Управление 

портфелем инвестиций. 

Доход и риск по портфелю. Модели формирования портфеля 

инвестиций. Эффективный портфель. Оптимальный портфель. 

Функция полезности и кривые безразличия. Рисковые и безрисковые 

активы. Определение ожидаемой доходности портфеля. Определение 

риска портфеля. Диверсификация портфеля. Выбор портфеля из 

рисковых активов. Создание эффективного портфеля. Допустимый и 

эффективный портфели. Выбор оптимального портфеля из 

эффективного множества портфелей. Стратегия управления портфелем. 

Мониторинг инвестиционного портфеля. 

Раздел 8. Инвестирование в инновационном процессе. 

Тема 8.1. Инновационная 

деятельность как объект 

инвестирования 

Инвестиции для инноваций; источники инвестиций; рынок капитала 

для инноваций; инвестиционное предложение; инвестиционная 

привлекательность инноваций; цена капитала для инноваций; формы 

инвестирования в инновации. 

Тема 8.2. Инвестиционная 

привлекательность 

проектов и программ в 

инновационной 

деятельности 

Инновационный лизинг; инновационный форфейтинг; инновационный 

франчайзинг; доходность инвестиций в инновации; риски инвестиций в 

инновации, альтернативные инвестиции, угрозы инвестирования в 

инновации. 

Раздел 9.  Проектный анализ в системе управления инвестиционными проектами. 

Денежные потоки. 
Тема 9.1. Проектный 

анализ, сущность, этапы 

проведения. 

Цель проектного анализа. Задачи проектного анализа. Принципы 

проектного анализа. Этапы проведения проектного анализа.   

Тема 9.2. Денежный поток 

инвестиционного проекта. 

Понятие денежного потока. Притоки и оттоки. Виды денежных 

потоков. Притоки. Оттоки. Сальдо денежного потока по операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. Дисконтирование и 

наращение денежных потоков. 

Раздел 10. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Тема 10.1.   

Экономическая оценка 

эффективности 

инвестиций. 

Экономическая оценка эффективности проектов. 

Методика расчета дисконтированных (динамических) показателей 

эффективности инвестиционного проекта. 

Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Виды эффективности инвестиционного проекта. 

Тема 10.2.   

Финансовая оценка 

(финансовая 

состоятельность) 

эффективности 

инвестиций. 

Коммерческая эффективность инвестиционных проектов. Бизнес-план 

и его роль в оценке инвестиционных проектов. Показатели финансовой 

оценки инвестиционного проекта. Финансовая оценка эффективности 

проектов. Виды эффективности инвестиционного проекта 

Методика расчета статических показателей эффективности 

инвестиционного проекта. 

Составные элементы финансовой оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Раздел 11.  Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов. 

Тема 11.1.   

Дисконтирование. 

Наращение. 

Основные аспекты временной ценности денег. Инфляция. Дефляция. 

Наращение денежных потоков по простым процентам. Наращение 

денежных потоков по сложным процентам. Дисконтирование 

денежных потоков. Дисконтирование денежных потоков при разных 

ставках дисконтирования. 
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Тема 11.2.  Анализ 

денежных потоков в 

зависимости от времени 

их поступления: 

пренумерандо и 

постнумерандо.  

 

Аннуитет пренумерандо. Аннуитет постнумерандо. Аннуитет 

постнумерандо при наращении. Аннуитет постнумерандо при 

дисконтировании. 

Раздел 12. Основные показатели, применяемые при оценке инвестиционных проектов 

Тема 12.1.   Методика 

расчета статических 

показателей 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

Преимущества и недостатки недисконтированного индекса 

доходности (ИД, PI). Недисконтированный индекс доходности (ИД, 

PI). Расчет простого срока окупаемости. Определение срока 

окупаемости при неоднородных денежных потоках. Расчет срока 

окупаемости при однородных денежных потоках. 

Тема 12.2.  Методика 

расчета 

дисконтированных 

(динамических) 

показателей 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

Преимущества и недостатки чистого дисконтированного дохода (ЧДД, 

NPV). Критерии оценки проекта по чистому дисконтированному 

доходу (ЧДД, NPV). Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV) 

при постоянной ставке дисконтирования. Дисконтированный индекс 

доходности (ДИД, DPI). Критерии оценки проекта по 

дисконтированному индексу доходности (ДИД, DPI). Преимущества и 

недостатки дисконтированного индекса доходности (ДИД, DPI). 

Дисконтированный срок окупаемости (ДСО, DPР). Критерии оценки 

проекта на основе внутренней нормы доходности проекта (IRR, ВНД). 

Раздел 13.  Организация работы по оценке инвестиционного проекта. 

Тема 13.1.    Структура 

интегрированной системы 

документации для оценки 

инвестиционного проекта. 

Интегрированная система документации для оценки 

инвестиционного проекта. Организация работы по оценке  

инвестиционного проекта. Ответственные по составлению 

отчетности. Правила заполнения документации при оценке проекта. 

ТЭО проекта. Смета проекта. 

Тема 13.2.  Финансовая 

отчетность в 

инвестиционном проекте. 

Стандарты финансовой отчетности. Формы отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Кэш-фло. 

Связь между кэш-фло и ОПУ. Разработка инвестиционных 

документов. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
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заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения 

– задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в инвестиции. 

 

Тема 1.1. Сущность инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит экономическая сущность инвестиций? 

2. Перечислите виды инвестиций? 

3. Что такое инвестиционная деятельность и оборот инвестиций? 

4. Какова классификация инвестиций, осуществляемых в форме капитальных  

вложений? 

 

Тема 1.2. Основы инвестиционного процесса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое инвестиционный рынок? 

2. В чем заключается конъюнктура инвестиционного рынка и его структура? 

3. Динамика спроса и предложения на инвестиционном рынке? 

4. Понятие, виды и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе? 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание инвестиционной деятельности финансовых организаций. 

 

Тема 2.1. Понятие инвестиционной деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключена экономическая сущность инвестиционной деятельности? 
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2. Что такое инвестиционный процесс?  

3. В чем особенности осуществления инвестиционного процесса финансовыми 

организациями? 

 

Тема 2.2. Роль инвестиционной деятельности в деятельности финансовых 

организаций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций 

2.Инвестирование и его роль в активных операциях банка. 

3.Финансовые организации и их роль в процессах инвестирования 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Субъекты инвестиционной деятельности и объекты инвестирования. 

 

Тема 3.1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перечислите субъектов инвестиционной деятельности. 

2. Какие объекты инвестирования Вы знаете? 

3. Какую роль играют финансово-кредитные организации на инвестиционном рынке? 

4. Какова роль финансовой инфраструктуры в активизации процесса инвестиций? 

5. Каков состав финансовой инфраструктуры инвестиционного рынка? 

 

 

         Тема 3.2. Влияние финансовой инфраструктуры на инвестиционную деятельность. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Финансово-кредитные организации и их роль в обеспечении инфраструктуры рынка 

инвестиций. 

2. В чем заключается теория инвестиционного портфеля. 

3. Назовите виды портфелей и их взаимосвязь? 

4. Приведите примеры отраслевых и территориальных: объединения, ассоциации, 

концерны, промышленно-финансовые компании, холдинги.  

5. Раскройте особенности взаимодействия финансовых организаций с остальными 

субъектами инвестиционного рынка? 

 

  

РАЗДЕЛ 4. Инвестиционный проект. 

 

         Тема 4.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Дайте определение инвестиционного проекта? 

2. Назовите классификацию инвестиционных проектов по срокам реализации? 

3.Назовите классификацию инвестиционных проектов по основной направленности? 
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       Тема 4.2. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте фазы жизненного цикла инвестиционного проекта? 

2.Учет факторов внешней и внутренней среды при планировании инвестиционного проекта? 

3. Управление инвестиционными проектами в финансовых организациях, в чем оно 

заключается? 

 

РАЗДЕЛ 5. Финансирование инвестиционной деятельности финансовых организаций. 

 

Тема 5. 1. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите классификацию источников финансирования инвестиционной деятельности? 

2. Какие известны вам внутренние и внешние источники финансирования? 

3. Раскройте структуру источников финансирования инвестиционной деятельности? 

 

 

Тема 5.2. Особенности финансирования инвестиционной деятельности финансовых 

организаций. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Привлеченные инвестиционные ресурсы финансовых организаций?  

2. Приведите примеры инвестиционных товаров.  

3. Что представляют собой заемные инвестиционные ресурсы финансовых организаций? 

4. Назовите способы привлечения финансовых ресурсов финансовыми организациями 

различных типов? 

 

РАЗДЕЛ 6. Критерии оценки эффективности финансовых инвестиций. 

 

Тема 6.1. Определение доходности финансовых инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы рейтинговой оценки Вы знаете? 

2. Какие методы оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги Вы знаете? 

3. Какие показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг Вы можете 

перечислить? 

 

Тема 6.2. Основы расчета риска инвестиционного проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое риск инвестиционного проекта? 

2.Как можно определить риск ценной бумаги? 

3.Какие методы минимизации риска Вы знаете? 

 

РАЗДЕЛ 7. Формирование и управление портфелем инвестиций. 

 

Тема 7.1. Формирование портфеля инвестиций. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие цели могут быть при формировании инвестиционного портфеля? 

2. Как определяется риск и доходность по портфелю ценных бумаг? 

3. Какие модели формирования портфелей инвестиций Вы знаете? 

 

Тема 7.2. Управление портфелем инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие стратегии инвестиционного портфеля Вы можете перечислить? 

2. Как часто необходимо проводить мониторинг инвестиционного портфеля? 

3. Как часто можно пересматривать размер инвестиционного портфеля? 

 

РАЗДЕЛ 8. Инвестирование в инновационном процессе. 

 

Тема 8.1. Инновационная деятельность как объект инвестирования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие факторы формируют спрос на нововведения?  

2. Какие источники средств для инвестиций в инновационные проекты Вы можете 

перечислить? 

3. Каковы особенности финансово-кредитных учреждений как стратегических 

инвесторов при финансировании инноваций? 

 

 

Тема 8.2. Инвестиционная привлекательность проектов и программ в инновационной 

деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие факторы инвестиционной привлекательности инновационных проектов Вы 

можете перечислить? 

2. Какова роль форфейтинга, лизинга и франчайзинга в финансировании инновационной 

деятельности? 

3. Каковы требования к норме прибыли при финансировании инновационных проектов? 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Проектный анализ в системе управления инвестиционными проектами. 

Денежные потоки. 

 

Тема 9.1. Проектный анализ, сущность, этапы проведения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое проектный анализ? 

2.Достоинства и недостатки проведения проектного анализа? 

3. Назовите основную цель проведения проектного анализа? 

 

Тема 9.2. Денежный поток инвестиционного проекта.  
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Перечислите принципы проектного анализа? 

2.Назовите основные этапы проектного анализа? 

3. Понятие денежного потока. 

 

РАЗДЕЛ 10.  Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 

Тема 10.1.   Экономическая оценка эффективности инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем отличие эффекта от эффективности? 

2. Как проводится оценка эффективности проекта? 

3. Каковы основные достоинства оценки инвестиционных проектов? 

 

Тема 10.2.   Финансовая оценка (финансовая состоятельность) эффективности 

инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Виды оценки инвестиционных проектов? 

2. Проблемы, возникающие при оценке инвестиционных проектов? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов. 

 

 

Тема 11.1.   Дисконтирование. Наращение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема учета инфляции? 

2. Учет инфляционных факторов в анализе инвестиционных проектов? 

3. Что такое инфляционная коррекция денежных потоков? 

4. Что такое инфляция спроса? 

 

Тема 11.2.  Анализ денежных потоков в зависимости от времени их 

поступления: пренумерандо и постнумерандо. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Инфляция, вызванная ростом издержек производства, или уменьшением совокупного 

предложения – как называется? 

2.Метод текущих цен, на чем он основан? 

3.Метод постоянных цен, в чем особенность? 

4. Дайте сравнительную характеристику категории «иностранные инвестиции» с точки зрения 

законодательства Российской Федерации и всемирных экономических организаций. 
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 РАЗДЕЛ 12.  Основные показатели, применяемые при оценке инвестиционных 

проектов. 

 

Тема 12.1.   Методика расчета статических показателей эффективности 

инвестиционного проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.С какой целью проводят оценку инвестиционных проектов?  

2.Какие показатели эффективности существуют? 

3.Какие финансовые показатели применяют в оценке инвестиционных проектов? 

 

 

Тема 12.2.  Методика расчета дисконтированных (динамических) показателей 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Как производится оценка проекта? 

2.Как рассчитываются финансовые показатели эффективности проектов? 

3.Каких ошибок необходимо избегать при оценке показателей эффективности 

проекта? 

 

 РАЗДЕЛ 13.  Организация работы по оценке  инвестиционного проекта. 

 

 

Тема 13.1.    Структура интегрированной системы документации для оценки 

инвестиционного проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что вы понимаете под инвестиционным проектом? 

2. Назовите субъектов инвестиционной деятельности. 

3. Приведите методику расчета средневзвешенной 

стоимости капитала. 

 

Тема 13.2.  Финансовая отчетность в инвестиционном проекте. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие показатели служат базой для выбора дисконтной ставки? 

2. Приведите определение понятия «дисконтирование денежных потоков». 

3. Какие показатели используются для оценки эффективности инвестиционных 

проектов? 

4. Назовите экологические факторы в инвестиционном анализе. 

5. Какие известны вам документы, используемые в инвестиционном анализе? 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Введение в инвестиции 

 

Тема 1.1. Сущность инвестиций. 

 
Схема 1. Сущность инвестиций 

 

 

Рис.1 Экономическая сущность инвестиций 

 

 
Тема 1.2. Основы инвестиционного процесса. 
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Рис. 2 Инвестиционный процесс. 

 

 

Схема 2. Этапы инвестиционного процесса  

 

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание инвестиционной деятельности финансовых организаций. 

 

Тема 2.1.  Понятие инвестиционной деятельности. 
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Рис. 3 Источники финансирования инвестиций. 

 

  

 

 

Тема 2.2. Роль инвестиционной деятельности в деятельности финансовых организаций. 

 

 
 

 

Рис. 4 Структура инвестиций  
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Рис. 5 Классификация источников финансирования 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Субъекты инвестиционной деятельности и объекты инвестирования. 

 

Тема 3.1.  Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

 

Схема 3.  

 
 

Тема 3.2. Влияние финансовой инфраструктуры на инвестиционную деятельность 
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Рис. 6 Инвестиционная привлекательность  

 
 

РАЗДЕЛ 4. Инвестиционный проект. 

 
 

Тема 4.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 

 

 

Рис.7 Классификация инвестиционных проектов  
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Тема 4.2. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

 

 
Рис. 8 Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Финансирование инвестиционной деятельности финансовых организаций. 

Тема 5.1 Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

 
 

Рис. 9  Источники инвестиционной деятельности  
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Тема 5.2. Особенности финансирования инвестиционной деятельности 

финансовых организаций. 

 

Схема 4. Особенности финансирования инвестиционной деятельности финансовых 

организаций. 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Критерии оценки эффективности финансовых инвестиций. 

 

Тема 6.1. Определение доходности финансовых инвестиций. 

 

 
Рис. 11 Реальная ставка процента  

 

 

Тема 6.2. Основы расчета риска инвестиционного проекта. 
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Рис. 12 Оценка инвестиционного проекта . 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Формирование и управление портфелем инвестиций. 

 

Тема 7. 1. Формирование портфеля инвестиций. 

 

Формирование портфеля инвестиций. 

 

 
Рис.12   Инвестиционный портфель  
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Тема 7.2.  Управление портфелем инвестиций. 

 

 
 

Рис. 13 Модели управления портфелем  

 

РАЗДЕЛ 8. Инвестирование в инновационном процессе. 

 

 

 

Тема 8.1. Инновационная деятельность как объект инвестирования 

 

 

Схема  5. Инвестиционные фонды  

 
Тема 8.2. Инвестиционная привлекательность проектов и программ в 

инновационной деятельности 
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РАЗДЕЛ 9. Проектный анализ в системе управления инвестиционными 

проектами. Денежные потоки. 

 

Тема 9.1. Проектный анализ, сущность, этапы проведения. 
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Рис. 15 Финансовые посредники 

 

 

Тема 9.2. Денежный поток инвестиционного проекта. 

 

 
Рис.16 Денежный поток инвестиционного проекта. 

 

РАЗДЕЛ 10.  Оценка эффективности инвестиционных проектов 
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Тема 10.1.   Экономическая оценка эффективности инвестиций. 

 

 
  

Рис. 17 Индикаторы инвестиционной безопасности  

 

 

Тема 10.2.   Финансовая оценка (финансовая состоятельность) эффективности 

инвестиций. 

 
 

 

Рис. 18 Инвестиционная безопасность государства 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов 
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Тема 11.1.   Дисконтирование. Наращение. 

 

 

 
 

Рис. 19 Виды иностранных инвестиций 

 

 

 

Тема 11.2.  Анализ денежных потоков в зависимости от времени их 

поступления: пренумерандо и постнумерандо. 

 

 
 

Рис. 20 Методы оценки рисков 

 

 

РАЗДЕЛ 12.  Основные показатели, применяемые при оценке инвестиционных 

проектов 

 

Тема 12.1.   Методика расчета статических показателей эффективности 

инвестиционного проекта. 
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Рис.21 Принципы риск-менеджмента  

 

 

Тема 12.2. Методика расчета дисконтированных (динамических) показателей 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

 

 Рис.22 Факторы, влияющие на выбор портфеля  
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Рис. 23 Портфели ценных бумаг 

 

РАЗДЕЛ 13.  Организация работы по оценке  инвестиционного проекта. 

 

 

Тема 13.1.    Структура интегрированной системы документации для оценки 

инвестиционного проекта. 

 

Схема Управление рисками инвестиционного проекта.  

 
 

 

 

Тема 13.2. Финансовая отчетность в инвестиционном проекте. 

 

 
Рис. 24  Форма отчетности  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Инвестиционная деятельность 

финансовых организаций» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей 

к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
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5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
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Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 



41 
 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 



42 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



45 
 

Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина -инвестиции   

2. Раздел 1. Введение в инвестиции. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Сущность инвестиций. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по инвестициям.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность инвестиций Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Признаки инвестиций. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Принципы инвестирования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Сущность инвестиций. 

 

Текст лекции.  

Среди ученых-экономистов нет единого мнения относительно самого понятия 

“инвестиции”. 

1) Если говорить обобщенно, то инвестициями являются средства, вкладываемые в 

экономику, в экономические объекты и проекты, предназначенные для обеспечения 

производства экономическими ресурсами в будущем. 

2) Инвестиции - с точки зрения страны в целом - вложения в создание нового или 

возмещение изношенного произведенного, человеческого или природного капитала. 

(Словарь по экономике и финансам) 

3) Инвестиция - (нем. Investition, от лат. investio — одеваю), долгосрочное вложение 

капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др. отрасли хозяйства как 

внутри страны, так и за границей с целью получения прибыли. (Большая советская 

энциклопедия) 

4) Инвестиции (от лат. investre — облачать) — долгосрочные вложения государственного 

или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода 

в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-
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экономические программы, инновационные проекты. Дают отдачу через значительный 

срок после вложения. (Современный экономический словарь) 

5) Инвестиции (нем. Investition, от лат. investio — одеваю) — денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в т. ч. имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. (ФЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г.). (Большой юридический словарь.) 

6) Инвестиции [investment] (или капиталовложения, капитальные затраты) — финансовые 

средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и 

техническое перевооружение действующих предприятий (производственные И.), на 

жилищное
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коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные И.). 

В некоторых источниках делается различие: Инвестиции — средства, вкладываемые вообще в 

объекты предпринимательской или иной деятельности с целью получения прибыли, а 

капитальные вложения — лишь та их часть, которая вкладывается в основной капитал (основные 

средства). (Экономико- математический словарь) 

7) Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. Основание - ст. 1 Федерального закона от 

25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений". (Словарь «Бухгалтерский учет, 

налоги, хозяйственное право») 

8) Под инвестициями понимаются финансовые, имущественные и интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности 

с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. Ели речь идет о 

реальных инвестициях, инвестициями являются долгосрочные вложения капитала в 

предприятия различных отраслей экономики. (И.И.Иваницкая, Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования). 

9) Инвестиции – это любые имеющиеся средства, призванные служить удовлетворению 

будущих потребностей, для чего они отвлекаются от текущего использования и 

вкладываются в определенное направление, приносящее выгоду. (И.И. Иваницкая, 

Вестник Научно- исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования). 

Признаками инвестиций являются: 

• Осуществление вложений инвесторами, которые имеют собственные цели; 

• Способность инвестиций приносить доход; 

• Целенаправленный характер вложения капитала в объекты

 и инструменты инвестирования; 

• Определенный срок вложения средств; 
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• Использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся в 

процессе осуществления спросом, предложением и ценой. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: 

• вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды, 

• оборотные средства, 

• ценные бумаги, 

• земля 

и так далее. 

Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать: 

• инвесторы (заказчики), 

• подрядчики и пользователи объектов, 

• поставщики товарно-материальных ценностей, 

• банки, 

• инвестиционные компании, 

• граждане государства и зарубежных стран. По формам собственности выделяют: 

• частные, 

• государственные, 

• совместные (смешанные) инвестиции 

Под частными (негосударственными) инвестициями понимают вложения средств 

частных инвесторов: граждан и предприятий негосударственной формы собственности. 

Государственные инвестиции - это государственные вложения, осуществляемые 

органами власти и управления, а также предприятиями государственной формы собственности. 

Они осуществляются центральными и местными органами власти и управления за счет 

бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств. Под совместными (смешанными) 

инвестициями понимают вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными 

экономическими субъектами. 

По срокам вложений выделяют кратко-, средне- и долгосрочные инвестиции. Для 

краткосрочных инвестиций характерно вложение средств на период до одного года. Под 

среднесрочными инвестициями понимают вложение средств на срок от одного года до трех лет, 

а долгосрочные инвестиции вкладывают на три и более. 

По региональному признаку различают инвестиции внутри страны и за рубежом. 

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложение средств внутри страны. 

Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) 
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понимаются как вложения средств за рубежом нерезидентами (как юридическими, так и 

физическими лицами) в объекты и финансовые инструменты другого государства. Совместные 

инвестиции осуществляются совместно субъектами страны и иностранных государств. 

По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различные отрасли экономики, такие 

как: промышленность (топливная, энергетическая, химическая, нефтехимическая, пищевая, 

легкая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, черная и цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка и др.), сельское хозяйство, строительство, транспорт и 

связь, оптовая и розничная торговля, общественное питание и пр. 

В зависимости от оперируемых ценностей различают три типа 

инвестиций: 

• реальные, 

• финансовые 

• интеллектуальные. 

Реальные инвестиции включают вложения средств в материальные активы 

(вещественный капитал: здания, оборудование, товарно- материальные запасы и др.) и 

нематериальные активы (патенты, лицензии, 

«ноу-хау» и др.). 

Под финансовыми инвестициями понимаются вложения в ценные бумаги (акции, 

векселя, облигации и др.), целевые банковские вклады, депозиты и т.д. 

Интеллектуальные инвестиции – это вложения средств в творческий потенциал 

общества, объекты интеллектуальной собственности, вытекающие из авторского, 

изобретательского и патентного права. 

По характеру участия в инвестировании выделяют: 

• Прямые инвестиции - это инвестиции, сделанные юридическими и физическими 

лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 

10% акций или уставного (складочного) капитала организации. 

• Портфельные инвестиции - это покупка акций, паев, облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10% в уставном 

(складочном) капитале организации. 

• Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, 

указываются как прочие - торговые кредиты, кредиты правительств иностранных 

государств под гарантии 
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Правительства Российской Федерации, прочие кредиты (кредиты международных 

финансовых организаций и т.д.), банковские вклады. 

Инвестиции в воспроизводство основных фондов осуществляются в форме капитальных 

вложений. Это лишь один из видов инвестиционных ресурсов, направляемых на создание новых, 

техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения. Инвестиции же кроме основных фондов 

могут вкладываться в оборотные фонды, различные финансовые активы и отдельные виды 

нематериальных активов. 

 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие элементы: 

инвестиции в основной капитал, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в прирост 

запасов материальных оборотных средств, инвестиции в другие нефинансовые активы, затраты 

на научно- исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Инвестиции в нематериальные активы - объекты интеллектуальной собственности: 

патенты, авторские права, деловая репутация организации и т.д. 

Инвестиции в другие нефинансовые активы - затраты на приобретение в 

собственность земельных участков и объектов природопользования и других нефинансовых 

активов. 

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на создание и 

воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и 

модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов, 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, затраты на формирование 

основного стада, выращивание многолетних насаждений и т.д.). 

Инвестиции в жилища - расходы на строительство жилых зданий, т.е. зданий, 

предназначенных для не временного проживания людей: жилые дома, входящие в жилищный 

фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приютов для престарелых и 

инвалидов), жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд. 

Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения - расходы на строительство зданий 

и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на 

них прочих капитальных затрат. При 



этом в затраты на строительство зданий включаются затраты на коммуникации внутри 

здания, необходимые для его эксплуатации. 

Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства - затраты на 

приобретение машин, транспортных средств, оборудования, инструмента и инвентаря, а также 

затраты на монтаж оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание 

качества монтажа. 

Иностранные инвестиции - вложения капитала иностранными инвесторами, а также 

зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской 

деятельности на территории России с целью получения дохода. Капитал может вкладываться в 

виде денежных средств, паев, акций и других ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, 

оборудования; лицензий, любого другого имущества, интеллектуальных ценностей и пр. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1.Основы цены. 

2.Цена в рыночной экономике. 

3.Функции цены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина – инвестиции  

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Сущность инвестиций. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по инвестированию. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать понятие инвестиций. Роль и значение инвестиций в 

рыночной экономике 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2 Признаки инвестиций. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Принципы инвестирования Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие инвестиций. 

2. Инвестиционная деятельность. 

3. Субъекты и объекты инвестиций. 

4. Кругооборот и оборот инвестиций.  

5. Валовые и чистые инвестиции.  

6. Эффект мультипликатора инвестиционных расходов.  

7. Формы инвестиций. 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. 1. Виды инвестиций. 

2. Объекты и субъекты инвестиций 

3. Классификация форм и видов инвестиций 

4. Классификация инвестиций по срокам и формам собственности 

5. Особенности осуществления реальных инвестиций. 

6. Прямые инвестиции 

7. Финансовые инвестиции 

8. Прямые взаимосвязи в структуре инвестиционного рынка. 

9. Обратные взаимосвязи в структуре инвестиционного рынка 

10. Влияние деятельности инвестиционных посредников на инвестиционный  процесс. 

 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  



 53 

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

1. …. – это виды вложений капитала в форме имущественных и интеллектуальных 

ценностей в экономические объекты с целью получения в будущем доходов или иных выгод. 

 

2. Задачами инвестиционного менеджмента являются: 

а) минимизация инвестиционных рисков; 

б) максимизация прибыли от осуществляемой инвестиционной деятельности; 

в) улучшение показателей финансовой деятельности предприятия; 

г) максимизация производимой продукции. 

 

3. Инвестирование средств в развитие производства осуществляется с целью …… 
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4. По объектам инвестиции классифицируются на: (выбрать несколько правильных 

ответов) 

а) государственные; 

б) в нематериальные активы; в) финансовые; 

г) заемные; д) частные; е) реальные. 

5. По периоду инвестирования инвестиции классифицируются на: (выбрать несколько 

правильных ответов) 

а) бесконечные; б) краткосрочные; в) годовые; 

г) пятилетние; 

д) долгосрочные; е) десятилетние. 

6. По региональному признаку инвестиции классифицируются на: (выбрать несколько 

правильных ответов) 

а) запредельные; б) совместные; 

в) межгосударственные; г) внутренние; 

д) зарубежные. 

7. По формам собственности инвесторов инвестиции классифицируются на: (выбрать 

несколько правильных ответов) а) иностранные; 

б) государственные; в) совместные; 

г) частные; д) заемные. 

8. По характеру участия в инвестировании инвестиции классифицируются на: (выбрать 

несколько правильных ответов) 

а) привлеченные; б) прямые; 

в) заемные; г) непрямые. 

9. Под долгосрочными понимаются инвестиции на период времени, превышающий: 

а) 5 лет; 

б) 1 год; 

в) 10 лет; 

г) 3 года. 

10. Источники инвестиций классифицируются на: (выбрать несколько правильных 

ответов) 

а) частные; б) внешние; 

в) государственные; г) внутренние. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. «Введение в инвестиции» 

 

Тема 1.1. Сущность инвестиций. 

 
 

 
Рис.1 Сущность инвестиций.  
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Рис. 2 Классификация инвестиций 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Банки как субъекты налоговых отношений 

Тема 1.1. Роль банков как 

налогоплательщиков, 

налоговых агентов и 

агентов налогового 

контроля 

Определение банков как субъектов налоговых отношений. Особенности 

банка как налогоплательщика. Налоги, уплачиваемые организациями 

банковской сферы. Банк как налоговый агент: роль банка как налогового 

агента по налогу на доходы физических лиц. Обязанности банков как 

агентов налогового контроля 

Тема 1.2. Требования 

налогового 

законодательства по 

открытию и закрытию 

счетов в кредитных 

учреждениях 

Схема взаимодействия налогоплательщиков, банков, налоговых органов 

при открытии (закрытии) банковских счетов. Порядок открытия банками 

счетов налогоплательщиков. Порядок закрытия банковского счета 

юридическим лицом 

РАЗДЕЛ 2. Налоговый контроль в банковской сфере 

Тема 2.1. Роль банков в 

своевременном и полном 

поступлении налоговых 

платежей в бюджет 

Исполнение налогоплательщиками обязанностей по оплате налогов в 

бюджет. Порядок исполнения банками инкассовых поручений 

налоговых органов. Взыскание налога по решению налогового органа в 

принудительном порядке. Необходимость и порядок предоставления 

налоговым органам информации о налогоплательщике 

Тема 2.2. Права и 

обязанности банков и 

налоговых органов при 

осуществлении 

налогового контроля 

Права банков при исполнении своих обязанностей как агентов 

налогового контроля. Ответственность банков за нарушение налогового 

законодательства как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов 

налогового контроля. 

Права налоговых органов требовать необходимые документы для 

проверки правильности исчисления и своевременности перечисления 

налоговых платежей. Перечень сведений, которые могут требовать 

налоговые органы от банков о налогоплательщиках 

РАЗДЕЛ 3. Налоговое планирование в банковской сфере 
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Тема 3.1. Налоговое 

планирование в банках 

как составляющая 

налогового менеджмента 

Налоговая политика. Налоговый менеджмент. Налоговое планирование 

как часть налогового менеджмента банков. Принципы и элементы 

налогового планирования в банках. Этапы налогового планирования 

Тема 3.2. Налоговая 

оптимизация 

обязательных платежей 

Учетная политика банк как инструмент оптимизации налогообложения. 

Понятие налоговой нагрузки и порядок ее определения. Оптимизация в 

системе налогового контроля. Судебная практика по отдельным 

вопросам налогового законодательства 

РАЗДЕЛ 4. Особенности исчисления и уплаты банками отдельных налогов 
Тема 4.1. Особенности 

исчисления суммы НДС, 

подлежащей к уплате в 

бюджет, кредитными 

организациями 

Особенности объекта обложения НДС банков. Факторы, определяющие 

уровень тарифов банков. Операции, которые вправе осуществлять банки 

при наличии банковской лицензии и необлагаемые НДС. Операции, 

осуществляемые банками и облагаемые НДС.  

Особенности применения предусмотренных НК РФ освобождений и 

определение объекта налогообложения по отдельным операциям, 

совершаемыми банками и другими кредитными учреждениями. 

Варианты исчисления суммы НДС, подлежащей в бюджет кредитными 

организациями 

Тема 4.2. Особенности 

определения налоговой 

базы и исчисления налога 

на прибыль организаций 

для организаций 

банковской сферы 

Группировка доходов банка, включаемых в налоговую базу. Виды 

доходов банка по кредитной деятельности. Виды доходов банка по 

расчетно-кассовому обслуживанию. Виды доходов банка по валютным 

операциям. Порядок определения доходов по операциям с валютой. 

Порядок определения доходов по операциям с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями.  

Группировка расходов банка, учитываемых при налогообложении. Виды 

расходов банков, учитываемых в целях исчисления налога yа прибыль 

организаций. 

Особенности исчисления сумм налога на прибыль на прибыль банками. 

Особенности заполнения банковскими организациями декларации по 

налогу на прибыль организаций 

Тема 4.3. Особенности 

исчисления и уплаты 

банками прочих налогов и 

сборов, страховых взносов 

Удельный вес прочих налогов, оплачиваемых банками, в сравнении с 

долей налога на прибыль организаций и НДС. Исчисление банками 

страховых взносов. особенности исчисления и уплаты банками налога на 

доходы физических лиц как налоговыми агентами. 

Порядок исчисления и уплаты банками транспортного налога, 

земельного налога, налога на имущество организаций. Особенности 

уплаты государственной пошлины 

РАЗДЕЛ 5. Налогообложение доходов, получаемых от вкладов в банках и 

владения ценными бумагами 
Тема 5.1. 

Налогообложение 

доходов банков от 

владения и размещения 

ценных бумаг 

Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными 

бумагами. Группировка доходов по операциям с ценными бумагами. 

Порядок налогообложения доходов от размещения ценных бумаг. 

Алгоритм налогообложения доходов от владения ценными бумагами. 

Налогообложение дивидендов. Алгоритм налогообложения финансовых 

результатов от реализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода 

от реализации акций. Требования к ценовому фактору при определении 

финансового результата от реализации ценных бумаг. Формирование 

налоговой базы участниками фондового рынка. Отчисление в резервы 

под обесценивание ценных бумаг, учитываемые для целей 

налогообложения. 

Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценными бумагами. 

Значение операций с государственными и муниципальными ценными 

бумагами на современном фондовом рынке России. Курсовые доходы по 

государственным и муниципальным ценным бумагам. Понятие 

финансовых инструментов срочных сделок. Группировка финансовых 

инструментов срочных сделок для целей налогообложения. Определение 

доходов и расходов по операциям с финансовыми инструментами 
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срочных сделок. Особенности определения налоговой базы по сделкам 

РЕПО с ценными бумагами 

Тема 5.2. 

Налогообложение 

физических лиц по 

доходам от операций с 

ценными бумагами и 

вкладам 

Особенности исчисления налога на доходы физических лиц при купле-

продаже ценных бумаг. Освобождение сделок с ценными бумагами от 

налогообложения. 

Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по 

вкладам в банках. Обязанности банков по информированию налоговых 

органов о сумме доходов, получаемых физическими лицами по вкладам. 

Информация, предоставляемая банками для предоставления 

проактивных налоговых вычетов на налогу на доходы физических лиц 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
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элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
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течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. БАНКИ КАК СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 1.1. Роль банков как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов налогового 

контроля. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие налоги уплачивают банковские организации? 

2. Какие обязанности банка как агента налогового контроля Вы знаете? 

3. Какие документы должны представить юридические лица и индивидуальные 

предприниматели для открытия счета в банке? 

 

Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 

кредитных учреждениях 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каков механизм открытия юридическим лицом счета в банке? 

2. Обязан ли банк подавать в ИФНС информацию об открытии юридическим лицом 

счета в банке?  

3. Каков размер штрафа за несообщение ИФНС банком сведений об открытии счета 

юридическим лицом? 

 

РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в 

бюджет. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие особенности банков как налогоплательщиков Вы знаете? 

2. Является ли банк налоговым агентов по НДФЛ по размещенным у него вкладам 

физических лиц? 

3. Каковы обязанности банков как агентов налогового контроля? 

4. Постановка на учет банка как налогоплательщика 

5. Особенности взыскания налогов по решению налогового органа в принудительном 

порядке за счет денежных средств налогоплательщика в банках.  

6. Информация о налогоплательщике, запрашиваемая налоговыми органами от банков. 

Тема 2.2. Права и обязанности банков и налоговых органов при осуществлении 

налогового контроля 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права банков при осуществлении налогового контроля при проведении банковских 

операций 

2 Обязанности банков при осуществлении налогового контроля при проведении 

банковских операций  

3. Права налоговых органов при осуществлении налогового контроля при проведении 

банковских операций  

4. Обязанности налоговых органов при осуществлении налогового контроля при 

проведении банковских операций 

 

РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Тема 3.1. Налоговое планирование в банках как составляющая налогового менеджмента 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности налогового планирования в банках 

2. Оценка налоговой политики банков 
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3. Особенности налогового менеджмента в банках 

Тема 3.2. Налоговая оптимизация обязательных платежей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности составления учетное политики банков для целей налогообложения 

2. Определение налоговой нагрузки банков 

3. Возможности оптимизации налоговых платежей 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ БАНКАМИ 

ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ 

 

Тема 4.1. Особенности исчисления суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет, 

кредитными организациями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности объекта обложения НДС банков. 

2. Операции, которые вправе осуществлять банки при наличии банковской лицензии и 

необлагаемые НДС. 

3. Операции, осуществляемые банками и облагаемые НДС.  

4. Особенности применения предусмотренных НК РФ освобождений и определение 

объекта налогообложения по отдельным операциям, совершаемыми банками и другими 

кредитными учреждениями.  

Тема 4.2. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль 

организаций для организаций банковской сферы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Группировка доходов банка для целей налогового учета. 

2. Виды доходов банка. 

3. Порядок определения доходов банка.  

4. Группировка расходов банка, учитываемых при налогообложении. 

5. Особенности исчисления сумм налога на прибыль на прибыль банками. 

Тема 4.3. Особенности исчисления и уплаты банками прочих налогов и сборов, страховых 

взносов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исчисление банками страховых взносов. 

2. Банки как налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц. 

3. Особенности исчисления и уплаты банками транспортного налога. 

4. Особенности исчисления и уплаты банками земельного налога. 

5. Особенности исчисления и уплаты банками налога на имущество организаций. 

 

РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ВКЛАДОВ В 

БАНКАХ И ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

Тема 5.1. Налогообложение доходов банков от владения и размещения ценных бумаг 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными бумагами клиентов. 

2. Особенности налогообложения дивидендов. 
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3. Особенности налогообложения финансовых результатов от реализации (иного 

выбытия) ценных бумаг. 

4. НДС по операциям с ценными бумагами.  

5. Определение доходов и расходов по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок. 

Тема 5.2. Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами 

и вкладам 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Налог на доходы физических лиц при купле-продаже ценных бумаг. 

2. Обязанности банков по информированию налоговых органов о сумме доходов, 

получаемых физическими лицами по вкладам. 

3. Информация, предоставляемая банками для предоставления проактивных налоговых 

вычетов на налогу на доходы физических лиц. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. БАНКИ КАК СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 1.1. Роль банков как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов налогового 

контроля. 

 



 13 

 

Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 

кредитных учреждениях 
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РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в 

бюджет. 
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Тема 2.2. Права и обязанности банков и налоговых органов при осуществлении 

налогового контроля 
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 17 
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РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Тема 3.1. Налоговое планирование в банках как составляющая налогового менеджмента 
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Тема 3.2. Налоговая оптимизация обязательных платежей 
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РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ БАНКАМИ 

ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ 

 

Тема 4.1. Особенности исчисления суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет, 

кредитными организациями. 
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Тема 4.2. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль 

организаций для организаций банковской сферы 
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Тема 4.3. Особенности исчисления и уплаты банками прочих налогов и сборов, страховых 

взносов 
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РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ВКЛАДОВ В 

БАНКАХ И ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

Тема 5.1. Налогообложение доходов банков от владения и размещения ценных бумаг 
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Тема 5.2. Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами 

и вкладам 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Налогообложение в банковской 

сфере» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина -Налогообложение в банковской сфере 

2. Раздел БАНКИ КАК СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3. Цель занятия. Показать роль банков как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов 

налогового контроля, а также требования налогового законодательства по открытию и 

закрытию счетов в кредитных учреждениях. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банки как субъекты налоговых отношений. 

Особенности банка как налогоплательщика.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Налоги, уплачиваемые организациями банковской 

сферы 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Схема взаимодействия налогоплательщиков, банков, 

налоговых органов при открытии (закрытии) 

банковских счетов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Порядок открытия банками счетов 

налогоплательщиков. Порядок закрытия банковского 

счета юридическим лицом 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Роль банков как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов налогового 

контроля 

 

В любой налоговой системе банки занимают особое положение. Это обусловлено тем, 

что во взаимоотношениях с налоговыми органами банк выступает в трех лицах: 

во-первых, как налогоплательщики (налоговые агенты), уплачивающие налоги и сборы 

в бюджеты бюджетной системы РФ; 

во-вторых, как источники информации по клиентам (налогоплательщикам); 

в-третьих, как субъекты (агенты), через которые осуществляются процедуры, 

способствующие выполнению налоговыми органами контрольных фукнций, направленных на 

обеспечение полноты поступления налоговых платежей от клиентов банков в бюджетную 

систему. 

Вместе с тем в части первой НК РФ в качестве участников налоговых отношений 

названы лишь четыре группы: налогоплательщики (плательщики сборов), налоговые агенты, 

налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в 

области налогов и сборов и его территориальные органы), таможенные органы (федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного 
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дела, подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации). Таким образом, в 

специфические самостоятельные участники налоговых отношений банки и кредитные 

учреждения прямо не выделены. Однако в отдельных статьях Налоговый кодекс Российской 

Федерации устанавливает статус, права и обязанности банков, что фактически определяет их 

важнейшую роль в отечественной налоговой системе. 

Налоги в банковской системе занимают важное место как инструмент проведения 

централизованной финансово-кредитной политики государства и призваны наилучшим 

образом обеспечить: 

1. Фискальную политику, накопление централизованных финансовых ресурсов в банках 

на разных уровнях управления (федеральном, республиканском, краевом. областном, местном), 

необходимых для финансирования различных мероприятий. осуществляемых за счет 

государственного и местного бюджетов. 

2. Взаимоотношения предприятий с бюджетом. Переход к налоговым методам 

регулирования финансовых взаимоотношений государства с предприятиями предполагает 

единство калькулирования затрат на производство и реализацию продукции и исчисления 

прибыли. 

3. Защиту хозрасчетных, коммерческих интересов предпринимателя (предприятия) и 

покупателей в условиях рыночной экономики. 

4. Создание мотивации в связи со стремлением получить прибыль для внедрения 

достижений научно-технического прогресса и новых технологий, обеспечивающих выпуск 

высококачественной, конкурентоспособной продукции. 

5. Формирование косвенных методов регулирования перераспределения финансовых 

ресурсов для обеспечения приоритетного развития отдельных отраслей, народнохозяйственных 

комплексов и регионов, важнейших научно-технических программ, экспорта и импорта товаров 

и других стратегических направлений, реализации экономической политики государства. Это 

достигается при помощи различных льгот и пониженных ставок налогообложения. 

6. Проведение (через ставки, льготы) антимонопольной политики, ограничение 

экономически необоснованного роста прибыли монопольных производителей на рынке товаров 

и услуг, включенных в государственный реестр России. 

7. Приближение методов распределения доходов к системе налогообложения стран с 

развитой рыночной экономикой, что является одной из экономических предпосылок участия в 

мирохозяйственных связях. Однако это в полной мере может быть решено лишь при 

сопоставимости других показателей и, в первую очередь, уровня оплаты труда. 

Основное назначение банка - посредничество в перемещении денежных средств от 

кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с банками перемещение 

денежных средств на рынках осуществляют и другие финансовые и кредитно-финансовые 

учреждения: инвестиционные фонды, страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т.д. 

Но банки как субъекты финансового рынка имеют два существенных признака, отличающие их 

от всех других субъектов. 

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: они 

размещают свои собственные долговые обязательства (депозиты (П1), сберегательные 

сертификаты и пр.), а мобилизованные таким образом средства размещают в долговые 

обязательства и ценные бумаги, выпущенные другими. Это отличает банки от финансовых 

брокеров и дилеров, которые не выпускают своих собственных долговых обязательств. 

Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных обязательств с фиксированной 

суммой долга перед юридическими и физическими лицами. Этим банки отличаются от 

различных инвестиционных фондов, которые все риски, связанные с изменением стоимости ее 

активов и пассивов, распределяет среди своих акционеров. 

Во взаимоотношениях с налоговыми органами банк выступает в трех лицах: 

- непосредственно как самостоятельный налогоплательщик; 

- как посредник между государством и налогоплательщиками, через которого 

осуществляют финансово-хозяйственные операции другие налогоплательщики (предприятия, 
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организации, граждане) и который в силу указанного может предоставить налоговым органам 

специфические услуги, в том числе необходимую информацию для проверки правильности 

исчисления и своевременности уплаты налогов в бюджет; 

- как налоговый агент (в части исчисления, удержания налогов из денежных средств, 

выплачиваемых налогоплательщиками, и перечисления их в бюджет. 

Налогообложение банков имеет свои отличительные черты, которые связаны со 

спецификой банковской деятельности. Одной из таких отличительных черт является 

налогообложение прибыли банков. С 1995 г. порядок формирования налога на прибыль 

регламентировался общим законом РФ "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на 

прибыль предприятий и организаций" и Инструкцией ГНС РФ № 37. С 1 января 2002 года банки 

исчисляют и уплачивают налог на прибыль в соответствии с главой 25 части 2 Налогового 

кодекса РФ. 

Однако при расчете налога на прибыль банков учитываются особенности формирования 

налогооблагаемой базы, которые предопределены отличием бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расчетов сумм доходов, расходов, относимых на издержки производства 

банковских услуг для целей налогообложения, и финансовых результатов. Учет доходов и 

расходов банка специфичен, поскольку здесь применяется свой план счетов (П2), 

унифицированный вариант которого был введен в банковскую практику с 1 января 1998 г. 

Кроме этого, сами доходы представляют собой в большинстве процентные доходы от 

привлечения и размещения денежных средств на условиях платности, срочности и 

возвратности, что, соответственно, влияет на формирование налогооблагаемой базы. 

Следующим отличием является особенность исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. Рассматривая особенности обложения налогом на добавленную 

стоимость услуг банков, следует исходить из того, что в стране с рыночной экономикой 

финансовые услуги, как правило, освобождены от указанного налога. Это объясняется тем, что 

большая часть тарифов за услуги банков не основывается на конкретно исчисляемой 

себестоимости. На их уровень оказывают влияние различные риски (кредитные, валютные, 

процентные, курсовые) и конкуренция. Одну и ту же услугу разные банки разным клиентам 

оказывают за дифференцированную оплату. В то же время коммерческие банки по природе 

являются посредниками как в денежном обращении, так и по ценным бумагам и валюте. 

Глава 21 Налогового кодекса свидетельствует о том, что и в нашей стране большая часть 

банковских услуг освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость. 

Еще одной особенностью налогообложения коммерческих банков является то, что банки 

осуществляют только те операции, которые предусмотрены Законом РФ "О банках и 

банковской деятельности" и обязательно при наличии лицензии ЦБ РФ. Банкам запрещается 

заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, в то время как другие 

субъекты экономически могут совмещать несколько видов деятельности, что соответственно 

влияет на размер налоговых платежей. 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 

кредитных учреждениях 

 

Действующим банковским законодательством не установлены прямые юридические 

ограничения количества расчетных (текущих и других) счетов, открываемых клиентам в банках 

с их согласия. Однако счета должны быть доступны (прозрачны) для контроля налоговых 

органов. С этой целью разработаны правила регистрации в налоговых органах открываемых 

налогоплательщиками счетов в банках. Порядок должен соблюдаться как 

налогоплательщиками, так и банками. 
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Порядок взаимодействия налогоплательщиков, банков, налоговых органов при открытии 

(закрытии) банковских счетов установлен ст. 23, 86 НК РФ (рис. 2.4). Форма и содержание 

свидетельства о постановке на налоговый учет имеют утвержденный вид. Налоговым кодексом 

предусмотрено, что расчетные (текущие, корреспондентские) и иные счета 

налогоплательщикам (организациям, индивидуальным предпринимателям) открываются 

банками только при предъявлении свидетельства о постановке их на учет в налоговом органе 

как налогоплательщиков (п. 1 ст. 86). Указанная норма выступает дополнительным 

препятствием уклонению от постановки на налоговый учет наряду с действующими нормами 

законодательства по ответственности налогоплательщика за нарушение сроков и уклонение от 

постановки на налоговый учет (ст. 116, 117 НК РФ). 

Термин «банковский счет» прежде всего относится к гражданскому законодательству 

(гл. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации, ГК РФ). Но в НК РФ установлено, что 

термины гражданского законодательства применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено в НК РФ (п. 1 ст. 

11). Под термином «счет» в налоговом законодательстве понимаются расчетные (текущие) и 

иные счета в банках, открываемые на основании договора банковского счета, на которые 

зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Хозяйственная структура, желающая открыть расчетный (текущий) счет в банке-

резиденте, обязана представить в банк свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(см. раздел 2.2.). Наличие заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе в юридическом деле клиента по открытию расчетного и других счетов обязательно. Это 

может быть как нотариально заверенная копия, так и копия с заверением уполномоченного 

должностного лица кредитной организации. Открытие банком счета налогоплательщику, в том 

числе индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, 

или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, без предъявления свидетельства 

(уведомления) о постановке на налоговый учет влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. руб. 

(п. 1 ст. 132 НК РФ). 

Рассмотренные правила открытия расчетных (текущих) счетов распространяются на все 

юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации как 

налогоплательщики, на индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ – предприниматели, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица), а 

также на нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты. Таким образом, физические (частные) лица, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, при открытии банковских счетов документы из налоговых органов не 

представляют. 

Российские банки при открытии корреспондентских счетов в расчетно-кассовых центрах 

(РКЦ) или в других банках также обязаны представлять свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе. Исключение составляют банки-нерезиденты. 

Филиалу юридического лица, его представительству по ходатайству юридического лица 

может быть открыт расчетный счет. Режим функционирования расчетных счетов филиалов 

определяется нормативными документами, утвержденными Центральным банком Российской 

Федерации (ЦБ РФ), полномочиями филиала, определенными в уставных документах и 

положении о нем, а также обязательствами организации перед бюджетами и государственными 

внебюджетными фондами. 

В положении о филиале, утвержденном руководством головной организации, 

определяются основные функции хозяйственной деятельности, которыми от имени головной 

организации наделены ее филиалы. Кроме того, оно содержит указания по порядку открытия 

расчетных и других счетов. 

Поскольку по месту нахождения филиалов, других структурных подразделений на 

налоговый учет обязано встать само юридическое лицо, то при открытии счетов филиалам и 
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другим структурным подразделениям в банк представляется свидетельство о постановке 

юридического лица на налоговый учет по месту нахождения филиалов (структурных 

подразделений). 

Банку необходимо в течение пяти дней после открытия (закрытия), а в последующем и 

при изменении реквизитов банковского счета налогоплательщика (организации, 

индивидуального предпринимателя) направить в налоговый орган по месту своего нахождения 

(до 1 января 2007 г. по месту налоговой регистрации клиента) соответствующие сведения (п. 

1 ст. 86 НК РФ). До инспекции, в которой клиент стоит на учете как налогоплательщик, 

информация доводится посредством информационного обмена внутри системы налоговых 

органов. 

Сообщение банка в налоговый орган может быть представлено на бумажном носителе 

или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Согласно НК РФ, порядок 

сообщения банком об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов счета в 

электронном виде устанавливается ЦБ РФ по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В настоящее время действуют формы соответствующих документов, которые были утверждены 

приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (МНС России) от 4 марта 

2004 г. № БГ-3-24/179 @ «Об утверждении форм документов, содержащих информацию об 

открытии (закрытии) банковского счета, изменении номера банковского счета юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, и порядка их представления». Среди документов: 

- сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета; 

- информационное письмо налогового органа о получении сообщения банка об открытии 

(закрытии) банковского счета; 

- извещение банка об изменении номеров банковских счетов клиентов банка; 

- документы технического сопровождения, обмен которыми обусловлен используемыми 

программно-техническими средствами (при передаче информации в электронном виде) (с 1 

января 2007 г.). 

Бланки сообщения банка об открытии (закрытии) счетов представляются банкам 

налоговыми органами на бесплатной основе и содержат серию и номер. При формировании 

сообщения в случае применения электронных средств связи также используются серия и номер 

(диапазон номеров) бланка, предоставляемые налоговым органом банку. У каждого сообщения 

– свой отдельный номер бланка вне зависимости от способа его представления: на бумажном 

носителе или в электронном виде. При каждой новой отправке сообщения должен 

использоваться новый номер. 

При открытии (закрытии) счета филиалу информация сообщается в налоговые органы 

также по месту нахождения банка, открывающего счет. В деле должно присутствовать 

документальное подтверждение отсылки сообщения, например квитанция, штамп канцелярии 

налогового органа на сопроводительном письме и др. 

Налоговый кодекс определяет порядок исчисления сроков, установленных 

законодательством о налогах и сборах (ст. 6.1). Действия, по которым срок установлен 

периодом времени, могут быть совершены в течение всего указанного периода. Срок, 

определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если он не установлен в календарных днях. 

При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. В 

статье 86 НК РФ указано, что банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета, об 

изменении реквизитов счета организации (индивидуального предпринимателя) в течение пяти 

дней (рабочих, поскольку не указано, что дни календарные). По общему правилу течение срока 

начинается со следующего дня после наступления события, которым определено его начало, 

однако в рассматриваемом случае срок устанавливается со дня соответствующего открытия, 

закрытия или изменения реквизитов счета. 
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Днем открытия счета считается день оформления открытия счета в установленном 

порядке и занесения счета работниками банка в книгу регистрации балансовых счетов второго 

порядка. 

Действие, для которого срок установлен периодом времени, может быть выполнено до 

24 часов последнего дня срока. Если документы были сданы на почту (телеграф) до 24 часов 

последнего дня срока, срок не считается пропущенным. В случаях, когда последний день срока 

падает на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

Несоблюдение банком сроков представления информации об открытии счетов в 

настоящий момент не сопровождается какими-либо налоговыми санкциями. Однако ст. 15.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) установлена 

административная ответственность должностного лица в размере от 10 до 20 минимальных 

размеров оплаты труда. Несообщение банком налоговому органу сведений об открытии или 

закрытии счетов организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, 

занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, влечет 

взыскание штрафа в размере 20 тыс. руб. (п. 2 ст. 132 НК РФ). 

До внесения изменений в часть первую НК РФ в 2006 г. банки также были обязаны 

представить в налоговый орган информацию о наличии счетов у организации (индивидуального 

предпринимателя) по его мотивированному запросу в пятидневный срок (п. 2 ст. 86 НК РФ). 

Целью проведения взаимосверок выступало выявление незарегистрированных счетов 

налогоплательщиков. Однако в условиях ограничения объема запрашиваемой налоговыми 

органами информации с 1 января 2007 г. данные о наличии счетов в банке могут быть 

предоставлены только в случаях проведения мероприятий налогового контроля у этих 

организаций (индивидуальных предпринимателей), а именно – после вынесения решения о 

взыскании налога, а также в случае принятия решений о приостановлении операций или об 

отмене приостановления операций по счетам организации (индивидуального 

предпринимателя). Данные правила применяются также в отношении счетов, открываемых для 

осуществления профессиональной деятельности нотариусам, занимающимся частной 

практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты. 

Срок представления информации о наличии счетов не изменился, т. е. банки обязаны 

выдавать налоговым органам соответствующие справки в течение пяти дней со дня получения 

мотивированного запроса налогового органа. 

Форма и порядок направления налоговым органом запроса в банк устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов (ФНС России). Соответственно форма и порядок представления 

банками информации по запросам налоговых органов устанавливаются также ФНС России, но 

по согласованию с ЦБ РФ. 

Под банковским счетом, согласно ст. 845 ГК РФ, понимается счет, открываемый в 

соответствии с договором банковского счета. Кроме расчетных, текущих счетов к банковским 

счетам относятся валютные счета, по которым банком производятся клиентские операции. 

При необходимости открыть (закрыть) валютные банковские счета налогоплательщики 

также представляют в банк свидетельство о постановке на налоговый учет, а банк в течение 

пяти дней сообщает в налоговую инспекцию о факте открытия (закрытия) счета. 

Наименования счетов, открываемых банковскими учреждениями своим клиентам, 

должны в точности соответствовать наименованиям счетов, предусмотренным в плане счетов 

бухгалтерского учета. В действующем Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций отсутствует понятие «мультивалютный счет», напротив, каждая валюта имеет 

свой код, который повторяется в номере валютного счета. Таким образом, по каждому виду и 

номеру счета в деле должна быть копия свидетельства о постановке на налоговый учет, а также 

уведомление налогового органа об их открытии (закрытии). 

Договор банковского вклада (депозита) может оформляться как путем открытия особого 

банковского счета, так и путем выдачи вкладчику специальной ценной бумаги (депозитного или 
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сберегательного сертификата, финансового векселя) (гл. 45 ст. 834 ГК РФ). Согласно 

банковскому законодательству, привлечение денежных средств юридических лиц во вклады 

хотя и подразумевает обязательное открытие депозитного счета, но это самостоятельная 

банковская операция, отличная от открытия и ведения расчетных счетов юридических лиц (п. 

1, 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). Реализация 

долговых обязательств банка (депозитных сертификатов, векселей, облигаций – ст. 143, 844 ГК 

РФ) сопровождается открытием внутрибанковских счетов для целей учета обязательств. Таким 

образом, в обоих случаях не требуется ни предъявления свидетельства о постановке на 

налоговый учет, ни сообщения в налоговый орган о факте открытия счетов. 

 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

1. Учебная дисциплина -Налогообложение в банковской сфере 

2. Раздел НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

3. Цель занятия. Раскрыть особенности налогового контроля в банковской сфере. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Исполнение налогоплательщиками обязанностей по оплате 

налогов в бюджет. Порядок исполнения банками 

инкассовых поручений налоговых органов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Взыскание налога по решению налогового органа в 

принудительном порядке. Необходимость и порядок 

предоставления налоговым органам информации о 

налогоплательщике. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Права и ответственность банков при исполнении своих 

обязанностей как агентов налогового контроля 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Права налоговых органов требовать необходимые 

документы для проверки правильности исчисления и 

своевременности перечисления налоговых платежей 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюджет 

 

Своевременное и полное поступление налоговых платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации зависит от многих факторов, среди которых и наличие достаточного 

объема денежных средств как у налогоплательщика, так и у банка, в котором он обслуживается. 

Согласно НК РФ, основополагающему законодательному акту по налогам, 

регулирующему налоговые отношения в Российской Федерации, налогоплательщики-

организации обязаны самостоятельно до наступления срока платежа сдать в банк или 

кредитные организации поручения на перечисление налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации (ст. 45). 

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента 

предъявления им в банк поручения на перечисление налога в бюджетную систему Российской 
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Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства при наличии достаточного 

денежного остатка на счете налогоплательщика на день платежа (пп. 1 п. 3 ст. 45). 

Налогоплательщик имеет право отозвать поручения из банков, в том числе из 

ликвидированных (после отзыва лицензии ЦБ РФ). Однако в случае отзыва 

налогоплательщиком или возврата банком налогоплательщику платежного поручения на 

перечисление суммы налога в бюджет обязанность по уплате налога не признается исполненной 

(пп. 1 п. 4 ст. 45). 

Если налогоплательщик совершил все действия по обеспечению поступления 

соответствующей суммы налога в бюджет, которые был обязан совершить в соответствии с 

налоговым законодательством (своевременно представил банку надлежаще оформленное 

поручение на перечисление налоговых платежей в бюджет при наличии денежных средств на 

счете), а банк по платежному поручению налогоплательщика списал с его расчетного счета 

денежные средства в уплату налогов, но они по каким-либо причинам не были зачислены 

банком на счет Федерального казначейства, тем не менее считается, что налогоплательщик не 

имеет задолженности перед бюджетом и, следовательно, к нему не могут быть применены 

налоговые санкции за несвоевременные расчеты с бюджетом. 

Положениями ст. 45 НК РФ на первом этапе ее введения пользовались проблемные 

банки и налогоплательщики, имевшие в них счета и банковские ценные бумаги. 

Налогоплательщик предъявлял векселя, облигации банка к погашению, а также поручения по 

налоговым платежам, «деньги» от погашения ценных бумаг зачислялись на расчетный счет 

клиента, ими оплачивались поручения по перечислению налогов в бюджет. При отсутствии 

средств на корреспондентском счете банка денежные средства до бюджета не доходили. 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (ныне – ФНС России), опираясь на 

другие положения налогового законодательства, разъяснило, что такая сделка юридически 

может быть признана ничтожной, в результате чего исполнение обязательств перед бюджетом 

не будет зафиксировано (Положение МНС России от 9 декабря 1999 г. № АП-6-18/995). 

В настоящее время налоговые органы ведут активную работу по снижению сумм 

денежных средств, списанных с расчетных счетов налогоплательщиков, но не зачисленных на 

счета по учету доходов бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Однако они не 

могут подменять налогоплательщиков и направлять в ЦБ РФ запросы, содержащие требования 

об отзыве неисполненных платежных поручений, а также предоставлении информации о 

причинах неисполнения ликвидированными банками платежных поручений 

налогоплательщиков. 

Статья 70 НК РФ: 

Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у 

должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы должника-организации, находящиеся в 

изолированном помещении этой кассы или иных помещениях должника-организации либо 

хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, изымаются, за исключением денежных 

средств, на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может 

быть обращено взыскание. Об изъятии денежных средств составляется соответствующий акт. 

Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, 

сдаются в банк для перечисления на депозитный счет службы судебных приставов. Должник 

обязан предоставить документы, подтверждающие наличие у него наличных денежных средств, 

на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть 

обращено взыскание. 

Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании 

исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без 

представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным 

приставом-исполнителем расчетных документов. 

Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный пристав-

исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть списаны 

денежные средства. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/a03243b6e52d0dd151740702d3b6e6796d45ada0/#dst100797
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/a03243b6e52d0dd151740702d3b6e6796d45ada0/#dst100797
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Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то 

судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке 

снимается наложенный им арест с денежных средств должника. Банк или иная кредитная 

организация обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить судебному 

приставу-исполнителю об исполнении указанного постановления. 

Если должник является получателем денежных средств, в отношении которых статьей 

99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в 

соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено 

взыскание, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов 

должника, осуществляет расчет суммы денежных средств, на которую может быть обращено 

взыскание, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего 

Федерального закона. Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может 

быть обращено взыскание, с учетом требований, предусмотренных статьями 

99 и 101 настоящего Федерального закона, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

в сфере юстиции, по согласованию с Банком России. 

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов 

должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или 

постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств с 

учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, о 

чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного 

пристава-исполнителя. 

Лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении 

которых статьей 99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на 

которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть 

обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида 

дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах лицами, выплачивающими 

гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьей 

99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в 

соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено 

взыскание, устанавливает Банк России. 

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов 

должника, обеспечивает соблюдение требований, предусмотренных статьями 

99 и 101 настоящего Федерального закона, на основании сведений, указанных лицами, 

выплачивающими должнику заработную плату и (или) иные доходы, в расчетных документах. 

Банк или иная кредитная организация не обращает взыскание на заработную плату и 

иные доходы должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина 

для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина 

указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации), находящиеся на счете 

должника-гражданина, указанном в постановлении судебного пристава-исполнителя, если в 

постановлении содержится требование о сохранении заработной платы и иных доходов 

должника-гражданина ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума, или в 

заявлении должника-гражданина, предусмотренном частью 6 статьи 8 настоящего 

Федерального закона. 

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, 

полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в 

достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности 

исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449674/ca55517241d641a809972df7865545f8649e9200/#dst149
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/ca5c8fd26859264950ef2c9883bc79f8e03dc823/#dst100790
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/ca5c8fd26859264950ef2c9883bc79f8e03dc823/#dst100790
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/a03243b6e52d0dd151740702d3b6e6796d45ada0/#dst100797
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/ca5c8fd26859264950ef2c9883bc79f8e03dc823/#dst100790
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/a03243b6e52d0dd151740702d3b6e6796d45ada0/#dst100797
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/ca5c8fd26859264950ef2c9883bc79f8e03dc823/#dst100790
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/ca5c8fd26859264950ef2c9883bc79f8e03dc823/#dst100790
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/a03243b6e52d0dd151740702d3b6e6796d45ada0/#dst100797
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/ca5c8fd26859264950ef2c9883bc79f8e03dc823/#dst100790
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исполнительного документа, но не более чем на семь дней. При проведении указанной проверки 

банк или кредитная организация незамедлительно приостанавливает операции с денежными 

средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию. 

В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного 

пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о 

взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет 

службы судебных приставов. В случае получения банком или иной кредитной организацией 

исполнительного документа непосредственно от взыскателя исполнение содержащихся в 

исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем 

их перечисления на банковский счет взыскателя, открытый в российской кредитной 

организации, или его казначейский счет, указанные взыскателем. 

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-

исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на 

счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся 

на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, 

приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-

исполнителя о взыскании денежных средств, вынесенное на основании исполнительного 

документа, банк или иная кредитная организация может в случае, если в результате реализации 

правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", у работников банка или иной 

кредитной организации возникли подозрения, что операция, подлежащая совершению на 

основании исполнительного документа или указанного постановления, совершается в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. О случае неисполнения постановления судебного пристава-исполнителя по 

указанному основанию банк или иная кредитная организация в течение трех рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе в совершении операции информирует судебного пристава-

исполнителя. Положения настоящей части не применяются в отношении исполнительного 

документа, являющегося судебным актом, исполнительного документа, выданного на 

основании судебного акта, а также в отношении постановления судебного пристава-

исполнителя о взыскании денежных средств, вынесенного на основании таких исполнительных 

документов. 

Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения 

содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-

исполнителя требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся 

средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет 

или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или 

постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме. О 

произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно 

сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ 

поступил от взыскателя. 

Банк или иная кредитная организация заканчивает исполнение исполнительного 

документа: 

1) после перечисления денежных средств в полном объеме; 

2) по заявлению взыскателя; 

3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, 

отмене) исполнения. 

Поступивший от взыскателя исполнительный документ, исполнение по которому 

закончено, не позднее дня, следующего за днем наступления оснований для окончания его 

исполнения, возвращается банком или иной кредитной организацией взыскателю с отметкой, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/d4479b9a466681e181e96fdc2f56cec964f4e4c0/?ysclid=ljgz0bbyly153464834
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/77d8a15a0890610d294ee226dd50b853717e4148/#dst251
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указывающей основание окончания его исполнения и период, в течение которого 

исполнительный документ находился в банке или иной кредитной организации на исполнении, 

а также взысканную сумму, если имело место частичное исполнение. 

В случае поступления в банк или иную кредитную организацию заявления должника-

гражданина, предусмотренного частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона, при 

возвращении исполнительного документа взыскателю в нем проставляется отметка о 

сохранении должнику-гражданину заработной платы и иных доходов, находящихся на счете 

должника-гражданина, ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для 

соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного 

прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации). 

При поступлении на депозитный счет службы судебных приставов денежных средств 

должника в большем размере, чем необходимо для погашения размера задолженности, 

определяемого в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего Федерального закона, должнику 

возвращается излишне полученная сумма. 

Со дня отзыва у банка или иной кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций исполнительные документы об обращении взыскания на денежные 

средства должника, находящиеся на его счетах в таком банке или такой кредитной организации, 

подлежат исполнению с учетом положений Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" и Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Положения настоящей статьи применяются также в случае обращения взыскания на 

электронные денежные средства должника, перевод которых осуществляется с использованием 

персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных электронных средств 

платежа. 

На денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, 

открытом в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", не 

может быть обращено взыскание по обязательствам оператора платежной системы, 

центрального платежного клирингового контрагента или участника платежной системы. 

На денежные средства, заблокированные в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на 

специальном банковском (специальном) счете участника закупки, не может быть обращено 

взыскание по обязательствам участника закупки. 

 

Законодательством РФ определен перечень сведений, относящихся к банковской тайне, 

а также круг лиц, кому она может быть разглашена. Установленные нормы закона 

предусматривают определенную ответственность в случае неправомерного разглашения 

конфиденциальных сведений. 

По умолчанию, сведения о том или ином клиенте кредитной организации, могут быть 

предоставлены лишь самому клиенту либо его законному представителю, имеющему 

необходимую доверенность. 

В сведения, составляющие банковскую тайну, входят данные, касаемо проводимых 

банковских операций лица, а также о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных 

организаций. За разглашение банковской тайны виновное лицо несет определенную 

ответственность, включая и полное погашение материальных убытков, которые были понесены 

по причине вышеуказанных действий. 
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Сумма убытков рассчитывается истцом самостоятельно, при этом суд оставляет за собой 

право корректировать ее, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и дополнительных 

нюансов. 

Рассмотрим пример из арбитражной практики. В арбитражный суд обратилось Общество 

с ограниченной ответственностью с требованиями о взыскании денежной компенсации за 

разглашение определенных конфиденциальных сведений, являющихся банковской тайной. Иск 

был предъявлен к банку - кредитной организации. 

Как следовало из материалов арбитражного суда, между истцом и ответчиком был 

заключен договор банковского счета, в соответствии с положениями которого ответчик 

осуществляет открытие счета в отношении истца на основании письменного заявления и 

обязуется предоставить истцу полный комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, в 

соответствии с установленным порядком и условиями. 

 Один из пунктов действующего договора гласит о том, что, в случае разглашения 

сведений, составляющих банковскую тайну, ответчик производит в отношении истца денежную 

выплату в размере 15 000 рублей. 

В свою защиту ответчик пояснил, что к нему обратился Департамент по борьбе с 

организованной преступностью с просьбой о предоставлении информации, содержащей данные 

об открытых счетах истца, а также об осуществляющихся по ним банковских операций. 

В ответ на данный запрос ответчик предоставил всю требующуюся информацию 

уполномоченному органу. 

Согласно действующим положениям Гражданского кодекса РФ, сведения, содержащие 

в себе банковскую тайну, могут быть предоставлены самим клиентам, а также в бюро 

кредитных историй. Государственные органы и должностные лица могут обладать данными 

сведениями лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом. 

Осуществление органами внутренних дел операции по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с легализацией денежных средств преступным путем, относится к 

вышеуказанным особенным случаям, при которых кредитная организация обязана 

предоставить конфиденциальную информацию в соответствии с письменным запросом 

уполномоченного органа. 

Таким образом, арбитражный суд посчитал действия кредитной организации абсолютно 

правомерными. В данном случае, предоставление конфиденциальной информации было 

важнейшим элементом в осуществлении органами МВД своей профессиональной 

деятельности. 

Истцом не было предоставлено абсолютно никаких доказательств для подтверждения 

собственной позиции, а также дополнительных фактов, которые смогли бы повлиять на 

окончательное судебное решение. Апелляционная инстанция поддержала решение суда первой 

инстанции и посчитало его полностью правомерным и обоснованным.  

 

НК РФ Глава 18. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ БАНКОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ, 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

Статья 132. Нарушение банком порядка открытия счета 

Статья 133. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора, 

страховых взносов), авансового платежа, единого налогового платежа, пеней, штрафа 

Статья 134. Неисполнение банком приостановления операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового 

агента, счету инвестиционного товарищества 

Статья 135. Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении суммы 

задолженности 

Статья 135.1. Непредставление банком, кредитной организацией, у которой отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций, справок (выписок) по операциям и счетам 

(счету инвестиционного товарищества) в налоговый орган 



 58 

Статья 135.2. Нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными 

средствами 

Статья 135.3. Представление банком налоговому органу недостоверных сведений в 

рамках процедуры получения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов в 

упрощенном порядке 

Статья 136. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

Тема 2.2. Права и обязанности банков и налоговых органов при осуществлении налогового 

контроля 

 

НК РФ Статья 86. Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового 

контроля 

1. Банки открывают счета, депозиты и предоставляют право использовать 

корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств: 

1) российским организациям, иностранным некоммерческим неправительственным 

организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через 

отделения, аккредитованным филиалам, представительствам иностранных организаций, 

индивидуальным предпринимателям - при наличии сведений о соответствующих 

идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в 

налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно 

в Едином государственном реестре юридических лиц, государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

2) иностранным организациям, не указанным в подпункте 1 настоящего пункта, 

нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, 

- при предъявлении указанными лицами соответствующего свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе. 

1.1. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию 

об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада 

(депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении 

права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные 

электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о 

предоставлении права или прекращении права физического лица использовать 

персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных 

средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении 

которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные 

электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об 

изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в настоящем пункте. 

Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня 

соответствующего события, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об 

изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о 

предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального 

предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов 

электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического 
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лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов 

электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического 

лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать 

неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных 

средств, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в 

настоящем пункте, в электронной форме устанавливается Центральным банком Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Формы и форматы сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии 

счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада 

(депозита), о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального 

предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов 

электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического 

лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов 

электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического 

лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать 

неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных 

средств, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в 

настоящем пункте, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

2. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов 

(депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, 

вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

электронной форме в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового 

органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом. 

Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств 

(драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по 

вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей в банке, справки об 

остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств могут 

быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения налоговых проверок указанных 

лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии со статьей 

93.1 настоящего Кодекса, а также в случаях неисполнения требования об уплате 

задолженности, вынесения решения о взыскании задолженности, принятия решений о 

приостановлении операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, 

приостановлении переводов электронных денежных средств или об отмене приостановления 

операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, отмене приостановления 

переводов электронных денежных средств. 

Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств 

(драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по 

вкладам (депозитам) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 

денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами при наличии согласия 

руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
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области налогов и сборов, в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих лиц 

либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 

93.1 настоящего Кодекса. 

Налоговыми органами могут быть запрошены справки о наличии счетов, вкладов 

(депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по 

операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об 

остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в банке на основании запроса уполномоченного органа 

иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на 

счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 

иностранных организаций, реорганизованных или ликвидированных организаций могут быть 

запрошены налоговыми органами в банках, если указанные организации являлись участниками 

сделки (операции) и (или) совокупности сделок (операций) с лицом, в отношении которого 

проводится налоговая проверка либо у которого истребуются документы (информация) в 

соответствии со статьей 93.1 настоящего Кодекса. 

Справки о наличии счетов организации, индивидуального предпринимателя, 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, могут быть 

запрошены налоговыми органами в случае, если в заявлении о распоряжении путем возврата в 

соответствии с настоящим Кодексом денежных средств указан счет, сведения о котором не 

представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи. 

2.1. Банки обязаны выдавать налоговым органам имеющиеся в распоряжении копии 

паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся 

на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся 

на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию 

счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, 

договор на обслуживание с использованием системы "клиент - банк", документы и 

информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточек 

с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию в электронной форме или на 

бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком 

при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая 

информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях 

клиента в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом. 

Копии документов (информация), указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут 

быть запрошены налоговыми органами: 

в отношении организации (индивидуального предпринимателя) - в случаях проведения 

налоговой проверки в отношении этого лица, истребования у него документов (информации) в 

соответствии со статьей 93.1 настоящего Кодекса, вынесения в отношении этого лица решения 

о взыскании задолженности и (или) принятия решения о приостановлении операций по счетам 

этого лица, решения о приостановлении переводов его электронных денежных средств, 

решения об отмене приостановления операций по счетам этого лица и (или) решения об отмене 

приостановления переводов электронных денежных средств этого лица; 

в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - 

при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя 

(заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, в случаях проведения налоговой проверки в 

отношении этого лица либо истребования у него документов (информации) в соответствии 

с пунктом 1 статьи 93.1 настоящего Кодекса; 
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в отношении организации (индивидуального предпринимателя, физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем) - на основании запроса уполномоченного 

органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

3. Запросы в банк направляются налоговыми органами в электронной 

форме. Форма (форматы) и порядок направления налоговым органом запроса в банк 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Форма и порядок представления банками в электронной форме информации по запросам 

налоговых органов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с 

Центральным банком Российской Федерации. 

Форматы представления банками в электронной форме информации по запросам 

налоговых органов утверждаются Центральным банком Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в области налогов и сборов. 

4. Правила, предусмотренные пунктами 1.1 - 3 настоящей статьи, применяются также в 

отношении счетов, открываемых для осуществления профессиональной деятельности 

нотариусам, занимающимся частной практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские 

кабинеты, а также в отношении корпоративных электронных средств платежа указанных лиц, 

используемых для переводов электронных денежных средств. 

Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в 

отношении счетов инвестиционного товарищества, открываемых участником договора 

инвестиционного товарищества - управляющим товарищем, ответственным за ведение 

налогового учета, для осуществления операций, связанных с ведением общих дел товарищей по 

договору инвестиционного товарищества, и в отношении корпоративных электронных средств 

платежа, используемых для переводов электронных денежных средств по таким операциям. 

5. Обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, исполняются также 

кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, 

до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

такой организации в течение семи дней со дня наступления соответствующего события. 

Обязанности, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, исполняются также 

кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, 

до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

такой организации в течение семи дней со дня получения мотивированного запроса налогового 

органа. 

 

Права и обязанности налоговых органов. Налоговые органы вправе: требовать от 

налогоплательщика документы (в т. ч. в электронной форме), служащие основанием для 

исчисления и уплаты налогов, а также документы, необходимые для контроля за исчислением 

и уплатой налогов; проводить налоговые проверки, производить выемку документов (при 

угрозе их уничтожения, изменения, замены, сокрытия) и осматривать территорию и помещения; 

вызывать должностных лиц налогоплательщика для дачи пояснений по поводу уплаты налогов; 

приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков; арестовывать имущество 

налогоплательщиков; определять сумму налога, подлежащую уплате налогоплательщиком, 

расчетным путем, если налогоплательщик: не допускает налоговых инспекторов к осмотру 

своих производственных, складских, торговых и иных помещений; более двух месяцев не 

представляет требуемые от него документы; не ведет учета объектов налогообложения или 

ведет его с такими нарушениями, что рассчитать налог невозможно; требовать от 

налогоплательщиков устранения выявленных нарушений; взыскивать недоимки, пени, 

проценты и штрафы; вызывать в качестве свидетелей лиц, обладающих информацией, которая 

необходима налоговым органам для контроля за налогоплательщиками, привлекать экспертов 
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и переводчиков; просить орган, выдавший налогоплательщику лицензию на право 

осуществления какой-либо деятельности, аннулировать или приостановить ее 

действие;  предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски: о взыскании 

недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения; о возмещении ущерба, 

причиненного действиями банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика, 

по которому были приостановлены операции; о досрочном расторжении договора об 

инвестиционном налоговом кредите. Обязанности налоговых органов и их должностных лиц 

Налоговые органы обязаны: осуществлять государственную регистрацию юридических и 

физических лиц, вести их учет и выдавать выписки из ЕГРН; соблюдать налоговое 

законодательство; бесплатно информировать (в т. ч. письменно) налогоплательщиков о 

действующих налогах и сообщать им при регистрации реквизиты для заполнения платежных 

поручений на перечисление налогов, включая номера счетов Федерального казначейства; 

представлять формы отчетности и разъяснять правила их заполнения; давать разъяснения по 

вопросам уплаты налогов; возвращать или зачитывать излишне уплаченные или излишне 

взысканные налоги, пени и штрафы;  направлять налогоплательщику: копии акта налоговой 

проверки и решения по ней; налоговое уведомление и (или) требование об уплате на- лога. 

справки о состоянии расчетов (по запросу); руководствоваться письменными разъяснениями 

Минфина РФ; при неуплате налоговых платежей, имеющей признаки преступления, направлять 

материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина -Налогообложение в банковской сфере 

2. Раздел НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

3. Цель занятия. Выявить особенности налогового планирования в банковской сфере. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Налоговое планирование как часть налогового 

менеджмента банков. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Принципы и элементы налогового планирования в 

банках. Этапы налогового планирования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Учетная политика банк как инструмент оптимизации 

налогообложения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Оптимизация в системе налогового контроля. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 3.1. Налоговое планирование в банках как составляющая налогового менеджмента 

 

Налоговое управление в коммерческом банке представляет собой систему управления 

налоговыми потоками и поскольку на налоговые платежи приходится значимая доля в 

финансовых потоках всех экономических субъектов, поэтому управление налогообложением 
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(налоговый менеджмент) как вид деятельности на предприятии в настоящее время становится 

неотъемлемым элементом общего корпоративного менеджмента в целом и финансового 

управления в частности. 

Важнейшей управленческой функцией с точки зрения теории менеджмента выступает 

планирование, позволяющее предвидеть цели предприятия, результаты его деятельности и 

ресурсы, необходимые для их достижения. Финансовое планирование - часть общего 

внутрифирменного планирования. Одним из основных объектов финансового планирования 

являются размеры налоговых платежей в бюджетную систему и связанные с их уплатой 

налоговые потоки, определение которых в то же время составляют функциональную область 

налогового планирования как сегмента финансового менеджмента. 

Дадим определение налогового планирования в коммерческом банке, учитывающее 

присущие ему как общие характерные черты, так и особенности банковского корпоративного 

менеджмента. 

Налоговое планирование в коммерческом банке представляет собой часть общего 

корпоративного банковского менеджмента, которая позволяет прогнозировать налоговые 

отчисления кредитной организации, одновременно оптимизировать ее налоговый портфель в 

локальной ситуации и обеспечить долговременную экономию на налогах, получать доход от 

вложенной налоговой прибыли в условиях налоговой безопасности осуществления активно-

пассивных и комиссионно-посреднических банковских операций. 

Налоговое планирование как составная часть налогового менеджмента позволяет 

снижать абсолютный показатель выплат в бюджет посредством использования разницы в 

облагаемых базах и налоговых ставках, установленных законом налоговых льгот и аналогичных 

факторов, которые не зависят от самой организации, а устанавливаются государством. Как 

результат, в определенном смысле налоговое планирование в большей части ориентировано на 

внешнюю по отношению к организации среду. Вопрос же о возможности управления 

платежами, то есть абсолютной величиной налоговых выплат, вообще не поднимается. Между 

тем управление величиной налоговых выплат возможно посредством изменения товарного 

ассортимента и более эффективного использования внутренних резервов, то есть влияния на 

величину налоговых выплат, управляя исключительно факторами внутренней среды 

организации, основ ее деятельности. 

Налоговое планирование – это важный функциональный элемент налогового 

менеджмента. С помощью планирования устанавливаются основные направления усилий и 

принятия решений, которые обеспечивают достижение целей. В ходе реализации этой функции 

управления намечается не только результат, который должен быть достигнут в процессе 

управления налоговыми потоками, но и, должен быть определен эффективный способ 

достижения намеченного результата. Конкретные способы формирует управляющая система, 

опираясь на свои представления о том, как будет функционировать управляемый объект в 

планируемом периоде (здесь важны прогнозные данные). Именно поэтому при управлении 

любыми социально-экономическими процессами планирование всегда сопровождается 

прогнозированием, основой которого является обобщение и анализ имеющейся информации с 

последующим моделированием возможных результатов развития ситуаций. 

В самом общем виде в инструментарий налогового планирования входят методы 

налогового бюджетирования, использования налоговых льгот и других, не запрещенных 

законом способов минимизации налоговых платежей, применения трансфертного 

ценообразования и пробелов в налоговом законодательстве, реализации налоговой политики 

организации и налогового учета. Если оптимизация налогов - это цель корпоративного 

налогового менеджмента, то налоговое планирование - это комплекс методов, инструментов 

достижения цели налогового менеджмента. Налоговое планирование предполагает такую 

управленческую деятельность налогоплательщиков, которая позволяет не только снизить 

налоговое бремя в сиюминутной ситуации, но и обеспечить долговременную экономию на 

налогах, получить экономический эффект от ее вложения, избежать или снизить риск 

возможных штрафных санкций в перспективе. 
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Наиболее эффективным способом увеличения прибыльности является не механическое 

сокращение налогов, а минимизация бремени налогов на базе роста производства, продаж и 

доходности бизнеса, т.е. построения эффективной системы управления предприятием и 

принятия решений таким образом, чтобы оптимальной была вся структура бизнеса. Налоговое 

планирование должно строиться также и на поддержании налогоплательщиками своей ценовой 

конкурентоспособности на рынке, имея в виду, что большая часть налогов включается в 

продажные цены товаров и оплачивается потребителями. 

Поскольку основой налогового менеджмента выступает финансовая наука, то налоговое 

планирование в определенной степени является и частью финансового планирования 

(прогнозирования). Задачи налогового планирования различаются в зависимости от того, 

относительно какого объекта управления они ставятся: применительно к налоговым потокам 

страны (ее территорий) или налоговым потокам отдельного предприятия. 

Ключевую роль в налоговом планировании играет аналитическая стадия сбора и 

обработки информации, которая поступает как от налогоплательщиков, так и со стороны 

государства, для выработки управленческих решений. В целом, налоговое планирование – это 

процесс аналитический и одновременно поисковый, творческий, требующий индивидуального 

подхода. На базе проведенного анализа составляются различные варианты деятельности 

субъекта общего налогового менеджмента. 

Процесс налогового планирования состоит из нескольких взаимосвязанных между собой 

этапов, которые не следует рассматривать как четкую и однозначную последовательность 

действий, обязательно гарантирующих снижение налоговых обязательств. 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

Тема 3.2. Налоговая оптимизация обязательных платежей 

 

Как говорил один из персонажей романа Дж. Гришема «Фирма»: «Я патологически не 

могу платить налоги и отдавать государству свои деньги». Думается, что в этой незатейливой 

формулировке и кроется основной побудительный мотив, заставляющий налогоплательщиков 

становиться на путь налоговой минимизации. 

Именно вышеуказанными обстоятельствами можно объяснить массовый характер 

уклонения от уплаты налогов, а также то, что во всех без исключения странах проблема 

криминогенности в налоговой сфере всегда актуальна. 

Стремление уменьшить свои налоговые обязательства – это объективное социальное 

явление. Учитывая направленность действий налогоплательщика при уменьшении налогов 

(налоговой минимизации), их содержание, цель, можно говорить, что эти действия 

характеризуются следующими обязательными признаками: 

активные волевые и осознанные действия; 

эти действия прямо направлены на снижение размера сумм налога. 

То есть при уменьшении налогов налогоплательщик действует целенаправленно, 

предпринимает определенные действия, используя те или иные формальные и содержательные 

способы, результатом которых будет налоговая экономия. Иными словами, субъект 

рассматриваемых нами отношений должен действовать умышленно, заранее осознавая 

характер своих действий, желая определенного результата и сознательно допуская его. Умысел 

в действиях налогоплательщика, направленный на снижение налоговых платежей – основная 

составляющая уменьшения налогов (налоговой минимизации). 

В этой связи необходимо отметить, что сами по себе неумышленные неосторожные 

действия (например по причине небрежности, неопытности или счетной ошибки 

соответствующих работников), повлекшие за собой снижение налоговых выплат, не могут 

рассматриваться в качестве уклонения (избежания) от налогов, хотя по действующему 
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налоговому законодательству налогоплательщик в этом случае не освобождается от 

финансовых санкций, предусмотренных законодательством. 

Все действия в области налоговых платежей можно разделить на две большие группы: 

законные 

незаконные.  

Не противоречащие закону способы делятся на две группы:  

устранение ошибок бухгалтеров 

использование в своих интересах действующих нормативных актов.  

Возможны различные модели поведения налогоплательщика. 

Модели поведения налогоплательщиков 

Законные Незаконные 

Налоговое планирование Уклонение от налогов 

Уклонение от получения доходов в 

формах, с которыми законодатель связывает 

обязанность уплаты налогов 

Использование запрещенных 

законом приемов (налоговое 

правонарушение) 

  

Поэтому принято разграничивать понятия «налоговое планирование» и «уклонение от 

уплаты налогов». 

Уклонение от уплаты налогов («tax evasion») — это несвоевременная уплата налогов, 

непредставление документов, незаконное использование налоговых льгот и т.д. 

Именно элемент незаконного уменьшения обязательств позволяет разграничить понятия 

«уклонение от налогов» и «налоговое планирование». 

Возможности снижения налоговых платежей могут определяться: 

1. Спецификой объема налогообложения, 

2. Спецификой субъекта налога; 

3. Особенностями метода обложения, способа исчисления и уплаты налога; 

4. Видом системы налогообложения; 

5. Использованием «налоговых убежищ». 

Можно уходить от уплаты налогов законными путями. При разработке наиболее 

выгодного для фирмы варианта рационализации налогообложения нужно в полной мере 

учитывать необходимость адаптации к непостоянству законодательства и регламентирующих 

документов, а также учета ужесточения налогового контроля. Оптимизация налогообложения 

может быть определена как сравнение различных вариантов деловой активности и 

использования ресурсов в целях определения наиболее низкого уровня возникающих 

налоговых обязательств. 

Налоговая оптимизация основывается на изучении действующих законов и инструкций 

и на разъяснениях налоговых законов, а также на анализе налоговой политики, проводимой 

правительством. 

Способы уменьшения налоговых платежей делятся на две группы: 

уклонение от уплаты налогов; 

налоговая оптимизация. 

Уклонение от уплаты налогов представляет собой форму уменьшения налоговых 

платежей, при которой налогоплательщик умышленно или неосторожно избегает уплаты 

налога или уменьшает размер своих налоговых обязательств с нарушением действующего 

законодательства. В эту категорию входят способы: 

криминальное уклонение от уплаты (УК РФ); 

некриминальное уклонение от уплаты (НК РФ). 

Налоговая оптимизация, минимизация налогов (легальное уменьшение налогов) – это 

уменьшение размера налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных 

действий налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех 

предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных 

приемов и способов.  
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В эту категорию входят способы: 

разработка приказа об учетной политике в целях налогообложения; 

оптимизация через договор; 

специальные методы налоговой оптимизации; 

применение льгот и освобождений, прямо предусмотренных законом. 

В зависимости от периода времени, в котором осуществляется легальное уменьшение 

налогов, можно классифицировать налоговую оптимизацию на перспективную и текущую. 

Процесс налоговой оптимизации проходит ряд этапов. 

Первый этап – определение наиболее выгодного с налоговой точки зрения места 

нахождения организации, ее руководящих органов, основных производственных и 

коммерческих подразделений и т.п. 

Второй этап – выбор правовой формы организации, ее структуры с учетом специфики 

деятельности. 

Третий этап – наиболее эффективное использование возможностей налогового 

законодательства, налоговых льгот при оценке налоговой базы и исчислении налоговых 

обязательств. 

Наконец, четвертый этап – выявление путей оптимального использования оборотных 

средств, размещения полученной прибыли и других накоплений, и определение оптимальных 

форм и методов налоговой оптимизации. 

Главная цель налоговой оптимизации – расчет вариантов прямых и косвенных налогов, 

налогов с оборота, налогов по результатам деятельности применительно к конкретной сделке в 

зависимости от различных правовых форм ее реализации. 

Здесь следует учитывать, что речь идет не о минимально возможном уровне 

налогообложения, а о разработке системы сбалансированных налоговых отчислений в связи с 

негласными нормативами платежей в бюджет по разным налогам. В противном случае, 

становится реальной налоговая проверка контролирующих органов. 

Налоговая схема работы любой фирмы и финансовая схема каждой сделки всегда 

оригинальны. Работа по оптимизации налогообложения направлена на содружество бухгалтера, 

юриста и менеджера. В ее основе постоянный поиск оригинальных решений и новых схем 

работы компании. Характерно постоянное изучение специальной литературы, анализ опыта 

других организаций и смежных сфер бизнеса.  

Менеджер обеспечивает информацию по предполагаемым результатам и условиям 

сделки. 

Юрист анализирует ситуацию с точки зрения правовой защищенности, готовит 

необходимые документы для ее исполнения.  

Бухгалтер рассматривает разные варианты финансовой структуры сделки, характер ее 

отражения в бухгалтерском учете на основе норм действующего налогового законодательства 

и правил бухгалтерского учета, формулирует возможные варианты уплаты налога, производит 

расчет сумм платежей в бюджет. 

Для каждого налога или группы налогов имеются свои методы оптимизации: 

1) изменение или диверсификация вида сделки (в отчетности) открывает возможность 

использовать наименьшие налоговые ставки; 

2) рациональное увеличение затрат, включаемых в себестоимость производимой 

продукции (услуг); 

3) использование налоговых льгот, предоставляемых законодательством. 

Для эффективных действий в сфере рационализации налогообложения нужно иметь: 

стандартные (типовые) формы оформления сделок, предусмотренные 

законодательством; 

полные тексты законодательных актов, типовых видов оформления сделок и 

регламентирующей документации или специальной информационной системы правовой 

поддержки с постоянным обновлением. Особенно важно также тесное сотрудничество 

руководителей фирмы с бухгалтером. 
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Для обеспечения успеха в первую очередь необходимо тщательное изучение финансовой 

схемы сделки до осуществления физического движения товарно-материальных средств и 

отражения их в бухгалтерской отчетности. Первый шаг – выбор такого типа и предмета 

договора на деятельность, при которой минимизируется налог на прибыль. 

Помимо знания хозяйственного законодательства и его взаимосвязей с налоговым, 

следует учитывать регламентирующие акты, которые часто противоречат законодательству или 

ограничивают возможные варианты трактовки определенных видов деятельности. 

Следует предусматривать такие виды работ, которые относятся на себестоимость. При 

подобном подходе, даже на этапе подписания договора, можно иметь объективное 

представление о предполагаемых расходах, налоговом обложении и прибыли. 

Льготы по налогам имеют особое значение в российских условиях. Льготы в основном 

зависят от вида налога, по которому они действуют, и от местного законодательства. 

Чтобы эффективно применять льготы, предоставленные законодательством, нужно 

создать картотеку, где фиксируются федеральные и местные налоговые льготы, которая должна 

постоянно уточняться и пополняться. Льгота может не относиться прямо к конкретной фирме, 

но при определенных формальных изменениях или интерпретациях деятельности компании 

можно попасть в число льготников. Льготы для каждого предприятия индивидуальны и зависят 

от возможности интерпретации хозяйственно-финансовой политики, а также реструктуризации 

деятельности организации. Наиболее эффективно применение льгот не в чистом виде, а в 

сочетании с другими приемами, организационными, финансовыми, бухгалтерскими. 

Цель минимизации налогов – не уменьшение какого-нибудь налога как такового, а 

увеличение всех финансовых ресурсов предприятия. И в этой связи встает вопрос: какие налоги 

наиболее сильно уменьшают финансовые ресурсы предприятия? Один ответ очевиден: те, чьи 

размеры самые большие. Второй ответ требует небольших пояснений. 

Существуют несколько групп налогов: 

1. Налоги, находящиеся «внутри» себестоимости (например земельный налог, платежи 

во внебюджетные фонды и т.п.). Уменьшение таких налогов приводит к снижению 

себестоимости и к увеличению налога на прибыль. В итоге эффект от минимизации таких 

налогов есть, но он частично гасится увеличением налога на прибыль. 

2. Налоги, находящиеся «вне» себестоимости (налог на добавленную стоимость). Для 

них важно уменьшать не сами налоги, а разницу, подлежащую уплате в бюджет. 

3. Налоги, находящиеся «над» себестоимостью (налог на прибыль). Для этих налогов 

следует стремиться к уменьшению налоговой базы и ставки. 

4. Налоги, выплачиваемые из чистой прибыли. Для этих налогов следует стремиться к 

уменьшению ставки и налоговой базы.  

Наиболее сильно финансовые ресурсы предприятия уменьшают налоги третьей и 

четвертой групп. 

Однако налоги минимизировать нужно не всегда. Следует оценить, «стоит ли овчинка 

выделки». 

Расчет эффективности минимизации налогов 

В упрощенном виде финансовый результат предприятия выражается формулой 

Ф = В–3–Нп–Ндр–Нпр, 

где   Ф – финансовый результат; 

В – выручка (включая прочие доходы); 

3 – все затраты предприятия, кроме налогов; 

Нп – налог на прибыль; 

Ндр – другие налоги, относящиеся на себестоимость; 

Нпр – прочие налоги, выплачиваемые из чистой прибыли. 

Пусть ставка налога на прибыль (в процентах) – Сп. Тогда сумма налога на прибыль 

будет выражаться формулой 

Нп = Сп*(В – 3 – Ндр), 

а финансовый результат — выражением 
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Ф = В–3–Сп· (В–3– Ндр) – Ндр – Нпр. 

Финансовый результат предприятия до минимизации: 

Ф = В–3–Сп · (В–3– Ндр) – Ндр – Нпр. 

Финансовый результат предприятия после минимизации: 

Ф1 = В–3–Сп · (В–3–Ндр) – Ндр – Нпр. 

Тогда эффект (экономия) от минимизации будет: 

Э = Ф1–Ф, 

или 

В–В–3 + 3–Нп · (В–В–3+3-Ндр+Ндр) – Ндр + Ндр – Нпр + Нпр. 

Поскольку В = В1, 

то 

Э = –3 + 3-Нп · (-3 + 3–Ндр + Ндр) – Ндр + Ндр – Нпр + Нпр. 

Эта формула позволяет оценить эффект от минимизации налогов. 

Уменьшение налогов, с одной стороны – это стремление налогоплательщика избежать 

налога, а с другой – стремление государства не допустить сокращения поступления налоговых 

сумм в казну. 

Выводы. Снижением налоговых обязательств – это объективное социальное явление. 

2. Причины, принципы и пределы налоговой оптимизации 

Конкретных причин, непосредственно подталкивающих предпринимателей к 

уклонению от уплаты налогов, достаточно много. 

Можно выделить: 

моральные причины (нравственно-психологические); 

политические причины; 

экономические причины; 

технико-юридические причины. 

1. Моральные (нравственно-психологические) причины в основном кроются и 

порождаются характером налоговых законов. Если авторитет любого другого закона (другой 

отрасли права) базируется на длительном и единообразном его применении, что больше всего 

обуславливается его общностью для всех, постоянством и беспристрастностью, то налоговый 

закон не является ни общим, ни постоянным, ни беспристрастным. 

Общность закона для всех предполагает ситуацию, когда норма закона обязательна для 

всех без исключения. Однако налоговый закон не является общим в силу предоставления 

налоговых льгот отдельным категориям плательщиков. Это приводит к тому, что отдельные 

группы налогоплательщиков оказываются в более выгодном положении по сравнению с 

другими. Данное обстоятельство естественно вызывает у последних чувство несправедливости 

по отношению к ним, порождает стремление уравнять себя с льготниками. Зачастую 

инструментом такого уравнивания и выступает уклонение от уплаты налогов. 

Колебания налогового законодательства, постоянное изменение объекта 

налогообложения по различным налогам снижают авторитет налоговых законов, что, в свою 

очередь, вызывает у налогоплательщиков ощущение необязанности его исполнения и 

соответственно влечет его нарушения. 

Кроме того, в отличие от других законов налоговые законы не являются 

беспристрастными, так как их устанавливает государство. Даже самое законопослушное 

население относится к налоговому законодательству с меньшим уважением, чем к другим 

законам, считая, что государство устанавливает налоги исключительно в своих интересах. 

Иначе говоря, налогоплательщиками государство воспринимается по отношению к ним как 

большой кредитор, который устанавливает свои правила игры, а не как законодатель. В связи с 

этим плательщики считают возможным уклоняться от возврата своих долгов. 

Таким образом, если длительность и единообразие применения закона определяет 

модель поведения граждан по отношению к нему, которая чаще всего тяготеет к соблюдению 

данного закона, то непостоянство, отсутствие общности и беспристрастности налогового 
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закона, наоборот, вызывает у граждан неуважение к нему и, как следствие, влечет его 

нарушение в виде уклонения от уплаты налогов. 

Однако моральные причины порождаются не только существом и характером налоговых 

законов, но еще и налоговой системой в целом. В случае непосильного налогового гнета, когда 

налогоплательщик фактически работает на государство и отдает ему львиную часть своих 

доходов, у него рождается чувство подавления его государством. Как ответная реакция на такое 

подавление выступает уклонение от уплаты налогов. 

2. Политические причины подталкивают налогоплательщика к уклонению от уплаты 

налогов тогда, когда налоги начинают неграмотно использоваться государством не только для 

покрытия своих расходов, то есть обеспечения своего функционирования, а еще как инструмент 

социальной или экономической политики. 

Налоги как инструмент социальной политики используются довольно часто и 

проявляются в том, что класс, стоящий у власти, использует их для подавления другого класса 

– не властвующего. Уклонение от уплаты налогов выступает здесь как форма сопротивлению 

такому подавлению. 

Как инструмент экономической политики налоги проявляются в том, что государство 

повышает налоги на некоторые отрасли производства с целью уменьшить удельный вес данных 

отраслей экономики и понижает налоги для других отраслей, более перспективных и более 

полезных для дальнейшего развития. В такой ситуации предприятия тех отраслей налоги для 

которых повышены, стараются уклониться от уплаты налогов, причем главной целью такого 

уклонения являются не только корыстные интересы, но и стремление сохранить предприятие и 

отрасль в целом на прежнем уровне. 

3. Экономические причины вызывают стремление налогоплательщика к уклонению от 

уплаты налогов также достаточно часто. Экономические причины можно разделить на два вида: 

причины, зависящие от финансового состояния налогоплательщика; 

причины, порожденные общей экономической конъюнктурой. 

Финансовое положение налогоплательщика иногда является определяющим фактором 

для уклонения от уплаты налогов. 

Если финансовое состояние налогоплательщика стабильно, то он не встанет на путь 

уклонения от налогообложения, чтобы не подорвать свой авторитет и репутацию своего 

бизнеса. Однако, если финансовое состояние его нестабильно или он находится на грани 

банкротства и неуплата налогов остается единственным средством остаться на плаву, то 

предприниматель, фактически не задумываясь, встанет на путь уклонения. Оправданием ему 

здесь будет стремление сохранить свое дело. 

Экономические причины, порождаемые общей экономической конъюнктурой, 

проявляются в период экономических кризисов. Руководство любой страны вынуждено 

предпринимать соответствующие меры для стабилизации экономики. Парадокс, но в период 

процветания экономики, в период международного сотрудничества связей торговли уклонение 

от уплаты налогов также может процветать. Как правило, налоговый контроль ограничивается 

территорией соответствующего государства и не выходит за границы страны, поэтому 

создается благоприятная обстановка для сокрытия предпринимателями своих доходов за 

границей благодаря свободному движению капитала. 

4. Технико-юридические причины (причины, вызванные несовершенством юридической 

техники налогового законодательства). Технико-юридические причины кроются в сложности 

налоговой системы. Сложность ее препятствует эффективности налогового контроля и создает 

налогоплательщику возможности избежать уплаты налогов. Кроме того, необходимо отметить, 

что само налоговое законодательство зачастую дает предпринимателю все возможности для 

поиска путей снижения налоговых выплат. В частности, это обусловлено: 

наличием в законодательстве налоговых льгот, что заставляет предпринимателя искать 

пути для того, чтобы ими воспользоваться; 

наличием различных ставок налогообложения, что также толкает налогоплательщика 

выбрать варианты для применения более низкого налогового оклада; 
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наличием различных источников отнесения расходов и затрат на себестоимость, 

финансовые результаты, прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия. Данное 

обстоятельство непосредственно влияет на расчет налогооблагаемой базы и соответственно 

размер налога; 

наличием пробелов в налоговых законах, объясняемых несовершенством юридической 

техники и неучетом законодателем всех возможных обстоятельств, возникающих при 

исчислении или уплате того или иного налога; 

нечеткостью и расплывчатостью формулировок налоговых законов, позволяющих по-

разному толковать одну и ту же правовую норму. 

Необходимо отметить, что предприниматель может встать на путь уклонения от уплаты 

налогов не только по одной из перечисленных выше причин, а, как это чаще всего бывает, сразу 

из-за нескольких. То есть указанные причины не являются взаимно исключающими и, образуя 

определенную совокупность, иногда заставляют уклоняться от налогов даже законопослушных 

граждан. 

Методика налоговой оптимизации базируется на определенных принципах, 

свойственных нашей экономике. 

1. При реализации конкретного способа минимизации налогового бремени необходимо 

придерживаться принципа разумности. 

Разумность в налоговой оптимизации означает, что «все хорошо, что в меру». Особенно 

важно это правило в схемах налоговой оптимизации при признании расходов обоснованными. 

Согласно ст. 252 НК РФ под обоснованными расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Экономическая 

оправданность затрат является оценочной категорией, а это означает, что само установление 

оправданности или неоправданности расходов может стать причиной налоговых споров между 

налогоплательщиком и налоговыми органами. 

2. Нельзя строить налоговую оптимизацию на использовании зарубежного опыта 

налогового планирования и исключительно на пробелах в законодательстве. 

3. Нельзя строить метод налоговой оптимизации только на смежных с налоговым 

отраслях права (гражданском, банковском, финансовом и т.д.). При формировании системы 

налогового законодательства РФ не учитывалась взаимосвязь и привязка налогового права к 

нормам и положениям других отраслей права. Налоговое законодательство реализуется 

практически в собственной правовой плоскости. 

4. Принцип комплексного расчета экономии и потерь - должны быть проанализированы 

все существенные аспекты отдельных операций и деятельность предприятия в целом. 

5. При выборе способа налоговой оптимизации с высокой степенью риска необходимо 

учитывать ряд «политических» аспектов: состояние бюджета территории, роль, которую играет 

организация в его пополнении, и т.д. 

6. При выборе способа налоговой оптимизации, связанного с привлечением широкого 

круга лиц необходимо руководствоваться правилом «золотой середины»: 

с одной стороны, сотрудники должны четко представлять себе свою роль в операции, 

с другой – они не должны осознавать ее цель и мотивы. 

7. При осуществлении налоговой оптимизации уделите пристальное внимание 

документальному оформлению операций. Небрежность в оформлении или отсутствие 

необходимых документов может послужить формальным основанием для переквалификации 

налоговыми органами всей операции и, как следствие, привести к применению более 

обременительного для организации порядка налогообложения. 

8. При планировании метода налоговой оптимизации, ключевым моментом которых 

является несистематический характер деятельности, следует подчеркнуть разовый характер 

операций. Так, необходимо учитывать, что существенно повышает риск усиленного налогового 

контроля многочисленное проведение однотипных операций, результатом которого выступает 

налоговая экономия. Налоговые органы в данном случае могут оспорить результаты операций 

или их реальную направленность. 
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9. При использовании методов налоговой оптимизации необходимо соблюдать 

требования конфиденциальности. Распространение сведений об удачно проведенной 

минимизации налогов может иметь негативные последствия: 

во-первых, уменьшение налогов не входит в перечень одобряемых обществом действий; 

во-вторых, существует возможность, что примененный метод оптимизации будет принят 

на вооружение другими организациями и приобретет массовое распространение, что 

впоследствии неизбежно вызовет оперативное изменение законодательства; 

в-третьих, неосторожное высказывание налогоплательщика по поводу удачного обхода 

налогов – это один из источников оперативной информации налоговых органов. 

10. Наиболее эффективные результаты налоговая оптимизация приносит при 

использовании всех методов в комплексе, т.е. использование всего многообразия способов 

минимизации налогов: «Лучше понемногу много, чем много ничего». 

Как всякое экономическое явление налоговая оптимизация имеет ограничение, т.е. 

пределы налоговой оптимизации. 

Под пределами налоговой оптимизации следует понимать границы дозволенного (не 

запрещенного) законодательством поведения или действий налогоплательщиков, 

направленных на снижение налоговых платежей.  

Пределы налоговой оптимизации, границы дозволенного поведения, определяются 

действующим российским законодательством. Как следует из ст. 45 Конституции РФ, 

налогоплательщик имеет право только на те действия, которые не запрещены 

законодательством. Отсюда и вытекает основной предел налоговой оптимизации – 

налогоплательщик имеет право только на законные (не влекущие нарушения закона) методы 

уменьшения налоговых обязательств. В случае, если в результате действий налогоплательщика 

будет допущено нарушение действующего законодательства (нарушение пределов 

оптимизации), то такие действия, в зависимости от характера, должны квалифицироваться как 

налоговое правонарушение или преступление в сфере экономической деятельности. 

Самый простой и распространенный криминальный метод уклонения от уплаты налогов 

– неоприходование выручки в целях сокрытия объекта налогообложения. Уклонение от уплаты 

налогов путем неотражения выручки может осуществляться в нескольких формах: 

неоприходование наличных денежных средств, поступивших от покупателей в оплату 

товаров (работ, услуг). Может производиться путем неиспользования контрольно-кассовых 

машин при расчетах с физическими лицами; 

неотражение наличных денежных средств, поступивших от юридических лиц и т.д. 

неотражение выручки, причитающейся налогоплательщику, но поступившей на 

расчетные счета в учреждениях банков других лиц (расчеты через третьих лиц); 

неотражение выручки, полученной безденежным путем (путем обмена продукцией, 

проведения зачета встречных однородных требований, получения векселя третьего лица и т.д.). 

Производным от вышеуказанного метода уменьшения налогов является уклонение от 

уплаты налога посредством использования метода неоприходования поступивших товарно-

материальных ценностей, поскольку сокрытие ТМЦ непосредственно ведет к сокрытию 

выручки от его реализации. Неоприходование товарно-материальных ценностей чаще всего 

используется для сокрытия объектов налогообложения по налогу на имущество и других 

налогов. 

Достаточно легко выявляется и факт подмены видов продукции или факты незаконного 

использования налоговых льгот по объектам, не используемым по прямому назначению. 

Еще одним методом «оптимизации», не основанном на законе, является отнесение 

амортизационных отчислений по нематериальным активам в форме «ноу-хау» на 

себестоимость продукции (работ, услуг), также достаточно часто встречается на практике – 

уменьшение срока полезного использования нематериальных активов и, соответственно, 

списание его стоимости на себестоимость в более короткий срок. 
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Методы налоговой оптимизации, основанные на «оригинальном» применении закона и 

«хитром» оформлении договорных отношений, распространяются на налог на доходы 

физических лиц и страховых взносах. 

Государство, преследуя свои интересы, регулярно принимает меры по заполнению 

пробелов в налоговом законодательстве, закрывая различные «лазейки», дающие возможность 

уменьшать размеры налоговых отчислений и уклоняться от уплаты налогов. 

Вывод. Характеристика причин, подталкивающих предпринимателей к уклонению от 

уплаты налогов, принципов и пределов налоговой минимизации, позволяет выявить их влияние 

на методы налоговой оптимизации 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина -Налогообложение в банковской сфере 

2. Раздел ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ 

НАЛОГОВ 

3. Цель занятия. Выявить особенности исчисления и уплаты банками основных налогов. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности объекта обложения НДС банков Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Операции, осуществляемые банками и облагаемые и не 

облагаемые НДС. Раздельный учет 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Группировка доходов и расходов банка при исчислении 

налога на прибыль организаций 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Исчисление банками налога на прибыль организаций Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Исчисление банками страховых взносов. особенности 

исчисления и уплаты банками налога на доходы 

физических лиц как налоговыми агентами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Порядок исчисления и уплаты банками транспортного 

налога, земельного налога, налога на имущество 

организаций. Особенности уплаты государственной 

пошлины 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 4.1. Особенности исчисления суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет, кредитными 

организациями 

 

Для целей налогообложения все операции и сделки, совершаемые коммерческими 

банками можно подразделить на два вида: 
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1) банковские операции, не подлежащие обложению НДС (освобожденные от обложения 

НДС); 

2) прочие услуги, облагаемые НДС. 

Не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории РФ 

следующие операции: 

1) Осуществление банками банковских операций (за исключением инкассации), в том 

числе: 

- привлечение денежных средств организаций и физических лиц во вклады; 

- размещение привлеченных денежных средств организаций и физических лиц от имени 

банков и за их счет; 

- открытие и ведение банковских счетов организаций и физических лиц, в том числе 

банковских счетов, служащих для расчетов по банковским картам, а также операции, связанные 

с обслуживанием банковских карт; 

- осуществление расчетов по поручению организаций и физических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

- кассовое обслуживание организаций и физических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах (в том числе 

оказание посреднических услуг по операциям купли-продажи иностранной валюты); 

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

соответствии с законодательством РФ; 

- по исполнению банковских гарантий (выдача и аннулирование банковской гарантии, 

подтверждение и изменение условий указанной гарантии, платеж по такой гарантии, 

оформление и проверка документов по этой гарантии), а также осуществление банками и 

банком развития - государственной корпорацией следующих операций: 

- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме; 

- оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы "клиент - банк", 

включая предоставление программного обеспечения и обучение обслуживающего указанную 

систему персонала; 

- получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых премий (страховых 

взносов), уплаченных банком по договорам страхования на случай смерти или наступления 

инвалидности указанных заемщиков, в которых банк является страхователем и 

выгодоприобретателем; 

2) Услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. 

Операции по реализации ценных бумаг и инструментов срочных сделок. Согласно подп. 

12 п. 2 ст. 149 главы 21 НК РФ не подлежит налогообложению НДС реализация на территории 

Российской Федерации ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, 

фьючерсные контракты, опционы). 

Операции купли-продажи ценных бумаг не подлежат налогообложению при условии их 

осуществления от имени коммерческого банка и за счет коммерческого банка. Все иные 

операции с ценными бумагами, такие как изготовление, хранение, ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг, на основе заключенных договоров, внесение в реестр записей о 

переходе прав собственности, предоставление клиентам информации о движении ценных 

бумаг, депозитарные услуги подлежат обложению налогом в общеустановленном порядке. 

Инструментами срочных сделокпризнаются:- форвардные контракты — контракты, 

связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении базового актива с 

отсроченным сроком его Поставки; 

- фьючерсны контракты - контракты, связанные с взаимной передачей прав и 

обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку базового актива; 

-опционные контракты -контракты, связанные с уступкой прав на будущую передачу 

прав и обязанностей в отношении базового актива или контракта на поставку базового актива. 

Базисным активом признается предмет срочной сделки. 
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При применении указанного освобождения необходимо учитывать, что в случае 

осуществления реальной поставки базового актива срочных сделок налогообложение налогом 

на добавленную стоимость осуществляется в порядке, предусмотренном для налогообложения 

реализации данного вида базового актива. Кроме того, необходимо учитывать, 

что при  реализации инструментов срочных сделок от налога освобождаются: 

1)суммы, уплаченные по инструментам срочных сделок в виде разницы между ценой, 

оговоренной в инструменте срочной сделки, и ценой, оговоренной как цена спот, которая 

сложилась на базовый актив, являющийся предметом срочной сделки, на дату поставки; 

2)суммы, уплаченные по инструментам срочных сделок до даты их исполнения; 

3)суммы, полученные продавцом опциона (премия). 

Также от налога освобождаются операции купли-продажи валюты и ценных бумаг по 

форвардным и фьючерсным сделкам независимо от наличия реальной поставки финансовых 

ценностей и системы расчетов между участниками сделки, в том числе при осуществлении 

взаиморасчетов между ними путем перечисления вариационной маржи, за исключением 

доходов от брокерских и посреднических услуг; страховые взносы (гарантийные взносы, 

депозитная маржа), получаемые от участников торгов на бирже для покрытия вероятных рисков 

биржи, налогом также не облагаются при условии их возврата или использования этих средств 

по целевому назначению. 

Услуги коммерческих банков, подлежащие обложению НДС 

Коммерческие банки также оказывают услуги, подлежащие налогообложению НДС. К 

таким услугам, в частности, относятся: 

- инкассация и доставка денежной наличности; 

- доверительное управление (траст) денежными средствами и иным имуществом по 

договорам с юридическими и физическими лицами; 

-предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений 

или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

- лизинговые операции; 

- факторинговые и форфейтинговые операции; 

- оказание консультационных и информационных услуг; 

- операции, совершенные по договорам комиссии, поручения, агентским договорам 

кроме посреднических услуг купли-продажи безналичной иностранной валюты), в том числе 

брокерские операции с ценными бумагами. При этом коммерческий банк определяет НДС 

только с суммы своей комиссии: 

-реализация принадлежащих коммерческому банку предметов залога, включая передачу 

права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного 

залогом обязательства; 

- услуги валютного контроля; 

- реализация имущества; 

- оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиском печати; 

- заверение печатью коммерческого банка платежных поручений клиентов; 

- предоставление в пользование машин для пересчета денежных знаков (при аренде 

сейфовой ячейки); 

- экспертиза денежных знаков по заявлению клиента (при аренде сейфовых ячеек) и т, д. 

Налоговой базой признаются получаемые банком доходы, являющиеся объектом 

налогообложения, исчисленные с учетом особенностей оказания услуг (реализации 

имущества). 

При определении налоговой базы учитываются все доходы , связанные с расчетами по 

оплате оказанных услуг (реализации имущества), которые получены в денежной и (или) 

натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. 

При указании налоговой базы в налоговой декларации доходы банка в иностранной 

валюте пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации 

соответственно на дату оказания услуг (реализации имущества). 
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Налоговая база при оказании банком услуг определяется как стоимость этих услуг, 

исчисленная исходя из Тарифов, установленных Тарифом комиссионного вознаграждения, и 

цен, определенных отдельными договорами (соглашениями), и без включения в них налога на 

добавленную стоимость (НДС) и налога с продаж. 

Моментом определения налоговой базыявляется наиболее ранняя из следующих дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

При передаче имущественных прав в случае приобретения денежного требования у 

третьих лиц моментом определения налоговой базы является день уступки (последующей 

уступки) требования или день исполнения обязательства должником. 

В случае, если моментом определения налоговой базы является день оплаты, частичной 

оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день передачи 

имущественных прав, то на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на 

день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также 

возникает момент определения налоговой базы. 

Порядок ведения раздельного учета по налогу 

Поскольку коммерческие банки оказывают услуги как облагаемые налогом, так и 

необлагаемые налогом, то они обязаны , вести раздельный учет НДС, уплаченного поставщикам 

при приобретении товаров (работ, услуг). 

Ведение раздельного учета предполагает, что суммы НДС, уплаченные поставщикам при 

приобретении товаров (работ, услуг): 

- принимаются к вычету, если приобретенные товары (работы, услуги) используются для 

осуществления операций, облагаемых НДС; 

- относятся на расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций, если приобретенные товары (работы, услуги) используются для осуществления 

операций, не облагаемых НДС; 

- частично принимаются к вычету, а частично относятся на расходы, уменьшающие 

налоговую базу по налогу на прибыль организаций, если приобретенные товары (работы, 

услуги) используются для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 

налогообложению операций. При этом распределение суммы НДС на две части производится 

пропорционально удельному оказанных банком услуг, налогооблагаемых НДС в общей 

стоимости услуг, оказанных банком за налоговых период. Банк может избежать обязанности по 

ведению раздельного учета НДС, уплаченного поставщикам при приобретении товаров г, 

услуг), применяя п. 5 ст. 170 НК РФ. В этом случае банк включает в затраты, принимаемые к 

вычету при исчислении на прибыль организаций, суммы НДС, уплаченные поставщикам по 

приобретаемым товарам (работам, услугам). При этом вся сумма НДС, полученная ими по 

операциям, подлежим налогообложению, подлежит уплате в бюджет. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

Налоговым периодом является квартал. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 

исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых 

вычетов общая сумма налога. Общая сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы. 

Налогообложение банков производится по налоговой ставке 20%. Налогообложение 

производится по расчетной ставке 20/120 следующих случаях: 

-при удержании налога в случае, когда коммерческий банк выступает в качестве 

налогового агента. 

Коммерческий банк, приобретая на территории Российской Федерации товары (работы, 

услуги) у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве 

налогоплательщиков, является налоговым агентом, обязанным исчислить, удерживать у 

иностранной организации и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДС. При этом 

налоговая база по НДС определяется банком как сумма арендной платы с учетом налога. Банк 
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обязан исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет 

соответствующую сумму НДС; 

- при реализации имущества, подлежащего учету по сто» мости с учетом уплаченного 

НДС; 

- при получении банком денежных средств в виде авансовых платежей в счет 

предстоящего оказания услуг, переда имущественных прав. 

При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, банк составляет 

счета-фактуры. Счет-факт оформляется в срок не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав в двух 

экземплярах. 

Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода тремя равными 

платежами не позднее 28-го числа первого, второго и третьего месяца, следующых за истекшим 

налоговым периодом. 

Уплата налога банком в качестве налогового агента производится одновременно с 

выплатой (перечислением) денежных; средств иностранной организации или органам 

государственной власти и управления или органам местного самоуправления. 

Банк обязан представить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию в 

срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

Тема 3.2. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль 

организаций для организаций банковской сферы 

 

Налог на прибыль организаций считается важнейшим налогом, уплачиваемым 

коммерческими банками и другими кредитными учреждениями. В основе его исчисления лежат 

общие положения законодательных и инструктивных документов о порядке определения 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Однако специфика деятельности 

коммерческих банков и кредитных учреждений, а также особенности организации 

бухгалтерского учета в этих учреждениях обусловили особенности определения как доходов, 

так и расходов, учитываемых при расчете банками и кредитными учреждениями налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций. Плательщиками налога на прибыль организаций 

выступают: 

коммерческие банки разных организационно-правовых форм, включая банки с участием 

иностранного капитала, получившие лицензию ЦБ РФ; 

филиалы - отделения иностранных банков, зарегистрированные на территории РФ как 

юридические лица и получившие лицензию ЦБ РФ на проведение на территории РФ банковских 

операций; 

кредитные учреждения, получившие лицензию ЦБ РФ на осуществление отдельных 

банковских операций. Согласно НК РФ Банк России и его учреждения также признаются 

плательщиками налога на прибыль организаций. 

Определение объекта налогообложения у кредитных учреждений, включая банки, в 

целом осуществляется, как и у других организаций. Объектом налогообложения по налогу на 

прибыль организаций выступает прибыль, полученная налогоплательщиком, под которой 

понимается полученный доход, уменьшенный на величину признаваемых для целей 

налогообложения расходов. Разделение доходов и расходов на доходы и расходы, связанные с 

реализацией продукции (работ, услуг), и внереализационные доходы и расходы осуществляется 

в общем порядке. Однако имеются и особенности, устанавливаемые ст. 290 «Особенности 

определения доходов банков», 291 «Особенности определения расходов банков» и 331 

«Особенности ведения налогового учета доходов и расходов банков» НК РФ.  

Статья 290. Особенности определения доходов банков 
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 К доходам банков, кроме доходов, предусмотренных статьями 249 и 250 настоящего 

Кодекса, относятся также доходы от банковской деятельности, предусмотренные настоящей 

статьей. При этом доходы, предусмотренные статьями 249 и 250 настоящего Кодекса, 

определяются с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

2. К доходам банков в целях настоящей главы относятся, в частности, следующие доходы 

от осуществления банковской деятельности: 

1) в виде процентов от размещения банком от своего имени и за свой счет денежных 

средств, предоставления кредитов и займов; 

2) в виде платы за открытие и ведение банковских счетов клиентов, в том числе банков-

корреспондентов (включая иностранные банки - корреспонденты), и осуществления расчетов 

по их поручению, включая комиссионное и иное вознаграждение за переводные, инкассовые, 

аккредитивные и другие операции, оформление и обслуживание платежных карт и иных 

специальных средств, предназначенных для совершения банковских операций, за 

предоставление выписок и иных документов по счетам и за розыск сумм; 

3) от инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассового обслуживания клиентов; 

4) от проведения операций с иностранной валютой, осуществляемых в наличной и 

безналичной формах, включая комиссионные сборы (вознаграждения) при операциях по 

покупке или продаже иностранной валюты, в том числе за счет и по поручению клиента, от 

операций с валютными ценностями. 

Для определения доходов банков от операций продажи (покупки) иностранной валюты 

в отчетном (налоговом) периоде принимается положительная разница между доходами, 

определенными в соответствии с пунктом 2 статьи 250 настоящего Кодекса, и расходами, 

определенными в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 265 настоящего Кодекса. 

5) по операциям купли-продажи драгоценных металлов в виде положительной 

(отрицательной) разницы, образующейся вследствие отклонения цены продажи (покупки) 

драгоценных металлов от учетных цен, установленных Центральным банком Российской 

Федерации на дату перехода права собственности на драгоценные металлы (на дату отражения 

по обезличенному металлическому счету операции купли-продажи драгоценных металлов); 

5.1) по операциям купли-продажи драгоценных камней в виде разницы между ценой 

реализации и учетной стоимостью; 

6) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ; 

6) от операций по предоставлению банковских гарантий, авалей и поручительств за 

третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме; 

7) в виде положительной разницы между полученной при прекращении или реализации 

(последующей уступке) права требования (в том числе ранее приобретенного) суммой средств 

и учетной стоимостью данного права требования; 

8) от депозитарного обслуживания клиентов; 

9) от предоставления в аренду специально оборудованных помещений или сейфов для 

хранения документов и ценностей; 

10) в виде платы за доставку, перевозку денежных средств, ценных бумаг, иных 

ценностей и банковских документов (кроме инкассации); 

11) в виде платы за перевозку и хранение драгоценных металлов и драгоценных камней; 

12) в виде платы, получаемой банком от экспортеров и импортеров, за выполнение 

функций агентов валютного контроля; 

13) по операциям купли-продажи коллекционных монет в виде разницы между ценой 

реализации и ценой приобретения; 

14) в виде сумм, полученных банком по возвращенным кредитам (ссудам), убытки от 

списания которых были ранее учтены в составе расходов, уменьшивших налоговую базу, либо 

списанных за счет созданных резервов, отчисления на создание которых ранее уменьшали 

налоговую базу; 
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15) в виде полученной банком компенсации понесенных расходов по оплате услуг 

сторонних организаций по контролю за соответствием стандартам слитков драгоценных 

металлов, получаемых банком у физических и юридических лиц; 

16) от осуществления форфейтинговых и факторинговых операций; 

17) от оказания услуг, связанных с установкой и эксплуатацией электронных систем 

документооборота между банком и клиентами, в том числе систем "клиент-банк"; 

18) в виде комиссионных сборов (вознаграждений) при проведении операций с 

валютными ценностями; 

19) в виде положительной переоценки драгоценных металлов и требований 

(обязательств), выраженных в драгоценных металлах, осуществляемой в порядке, 

установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации; 

20) в виде сумм восстановленного резерва на возможные потери по ссудам, расходы на 

формирование которого были приняты в составе расходов в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 292 настоящего Кодекса; 

21) в виде сумм восстановленных резервов под обесценение ценных бумаг, расходы на 

формирование которых были приняты в составе расходов в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 300 настоящего Кодекса; 

22) другие доходы, связанные с банковской деятельностью. 

3. Не включаются в доходы банка суммы положительной переоценки средств в 

иностранной валюте, поступивших в оплату уставных капиталов банков, а также страховые 

выплаты, полученные по договорам страхования на случай смерти или наступления 

инвалидности заемщика банка, страховые выплаты, полученные по договорам страхования 

имущества, являющегося обеспечением обязательств заемщика (залогом), в пределах суммы 

непогашенной задолженности заемщика по заемным (кредитным) средствам, начисленным 

процентам и признанным судом штрафным санкциям, пеням, погашаемой (прощаемой) банком 

за счет указанных страховых выплат. 

Статья 291. Особенности определения расходов банков 

1. К расходам банка, кроме расходов, предусмотренных статьями 254 - 269 настоящего 

Кодекса, относятся также расходы, понесенные при осуществлении банковской деятельности, 

предусмотренные настоящей статьей. При этом расходы, предусмотренные статьями 

254 - 269 настоящего Кодекса, определяются с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. 

2. К расходам банков в целях настоящей главы относятся расходы, понесенные при 

осуществлении банковской деятельности, в частности, следующие виды расходов: 

1) проценты по: 

договорам банковского вклада (депозита) и прочим привлеченным денежным средствам 

физических и юридических лиц (включая банки-корреспонденты), в том числе иностранные, в 

том числе за использование денежных средств, находящихся на банковских счетах; 

собственным долговым обязательствам (облигациям, депозитным или сберегательным 

сертификатам, векселям, займам или другим обязательствам); 

межбанковским кредитам, включая овердрафт; 

приобретенным кредитам рефинансирования, включая приобретенные на аукционной 

основе в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации; 

займам и вкладам (депозитам) в драгоценных металлах; 

иным обязательствам банков перед клиентами, в том числе по средствам, 

депонированным клиентами для расчетов по аккредитивам. 

Проценты, начисленные в соответствии с настоящим пунктом, по межбанковским 

кредитам (депозитам) со сроком до 7 дней (включительно) учитываются при определении 

налоговой базы исходя из фактического срока действия договоров; 

2) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, подлежащим 

резервированию в порядке, установленном статьей 292 настоящего Кодекса; 
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3) комиссионные сборы за услуги по корреспондентским отношениям, включая расходы 

по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, открытию им счетов в других банках, плату 

другим банкам (в том числе иностранным) за расчетно-кассовое обслуживание этих счетов, 

расчетные услуги Центрального банка Российской Федерации, инкассацию денежных средств, 

ценных бумаг, платежных документов и иные аналогичные расходы; 

4) расходы (убытки) от проведения операций с иностранной валютой, осуществляемых 

в наличной и безналичной формах, включая комиссионные сборы (вознаграждения) при 

операциях по покупке или продаже иностранной валюты, в том числе за счет и по поручению 

клиента, от операций с валютными ценностями и расходы по управлению и защите от валютных 

рисков. 

Для определения расходов банков от операций продажи (покупки) иностранной валюты 

в отчетном (налоговом) периоде принимается отрицательная разница между доходами, 

определенными в соответствии с пунктом 2 статьи 250 настоящего Кодекса, и расходами, 

определенными в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 265 настоящего Кодекса; 

5) по операциям купли-продажи драгоценных металлов в виде отрицательной 

(положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения цены продажи (покупки) 

драгоценных металлов от учетных цен, установленных Центральным банком Российской 

Федерации на дату перехода права собственности на драгоценные металлы (на дату отражения 

по обезличенному металлическому счету операции купли-продажи драгоценных металлов); 

5.1) убытки по операциям купли-продажи драгоценных камней в виде разницы между 

ценой реализации и учетной стоимостью; 

6) расходы банка по хранению, транспортировке, контролю за соответствием стандартам 

качества драгоценных металлов в слитках и монете, расходы по аффинажу драгоценных 

металлов, а также иные расходы, связанные с проведением операций со слитками драгоценных 

металлов и монетой, содержащей драгоценные металлы; 

7) расходы по переводу пенсий и пособий, а также расходы по переводу денежных 

средств без открытия счетов физическим лицам; 

8) расходы по изготовлению и внедрению платежно-расчетных средств (пластиковых 

карточек, дорожных чеков и иных платежно-расчетных средств); 

9) суммы, уплачиваемые за инкассацию банкнот, монет, чеков и других расчетно-

платежных документов, а также расходы по упаковке (включая комплектование наличных 

денег), перевозке, пересылке и (или) доставке принадлежащих кредитной организации или ее 

клиентам ценностей; 

10) расходы по ремонту и (или) реставрации инкассаторских сумок, мешков и иного 

инвентаря, связанных с инкассацией денег, перевозкой и хранением ценностей, а также 

приобретению новых и замене пришедших в негодность сумок и мешков; 

11) расходы, связанные с уплатой сбора за государственную регистрацию ипотеки и 

внесением изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке, а также с 

нотариальным удостоверением договора об ипотеке; 

12) расходы по аренде автомобильного транспорта для инкассации выручки и перевозке 

банковских документов и ценностей; 

13) расходы по аренде брокерских мест; 

14) расходы по оплате услуг расчетно-кассовых и вычислительных центров; 

15) расходы, связанные с осуществлением форфейтинговых и факторинговых операций; 

16) расходы по гарантиям, поручительствам, акцептам и авалям, предоставляемым банку 

другими организациями; 

17) комиссионные сборы (вознаграждения) за проведение операций с валютными 

ценностями, в том числе за счет и по поручению клиентов; 

18) в виде отрицательной переоценки драгоценных металлов и требований 

(обязательств), выраженных в драгоценных металлах, осуществляемой в порядке, 

установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации; 
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19) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, расходы на 

формирование которого учитываются в составе расходов в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 292 настоящего Кодекса; 

20) суммы отчислений в резервы под обесценение ценных бумаг, расходы на 

формирование которых учитываются в составе расходов в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 300 настоящего Кодекса; 

20.1) суммы страховых взносов банков, установленных в соответствии с 

федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации; 

20.2) суммы страховых взносов по договорам страхования на случай смерти или 

наступления инвалидности заемщика банка, в которых банк является выгодоприобретателем, 

при условии компенсации данных расходов заемщиками; 

21) другие расходы, связанные с банковской деятельностью. 

3. Не включаются в расходы банка суммы отрицательной переоценки средств в 

иностранной валюте, поступивших в оплату уставных капиталов кредитных организаций. 

Статья 292. Расходы на формирование резервов банков 

1. В целях настоящей главы банки вправе, кроме резервов по сомнительным долгам, 

предусмотренных статьей 266 настоящего Кодекса, создавать резерв на возможные потери по 

ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности (включая задолженность по 

межбанковским кредитам и депозитам (далее - резервы на возможные потери по ссудам) в 

порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, сформированные 

в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", 

признаются расходом с учетом ограничений, предусмотренных настоящей статьей. 

При определении налоговой базы не учитываются расходы в виде отчислений в резервы 

на возможные потери по ссудам, сформированные банками под задолженность, относимую к 

стандартной, в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации, а 

также в резервы на возможные потери по ссудам, сформированные под векселя, за исключением 

учтенных банками векселей третьих лиц, по которым вынесен протест в неплатеже. 

2. Суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, сформированные с 

учетом положений пункта 1 настоящей статьи включаются в состав внереализационных 

расходов в течение отчетного (налогового) периода. 

Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы банка, 

используются банком при списании с баланса кредитной организации безнадежной 

задолженности по ссудам в порядке, установленном Центральным банком Российской 

Федерации. 

При принятии банком решения о списании с баланса кредитной организации 

безнадежной задолженности по ссудам прекращается начисление процентов на данную 

ссудную задолженность, если начисление таких процентов не прекращено ранее в соответствии 

с договором. 

3. Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы банка и не 

полностью использованные банком в отчетном (налоговом) периоде на покрытие убытков по 

безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, могут быть 

перенесены на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого 

резерва должна быть скорректирована на сумму остатков резерва предыдущего отчетного 

(налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого в отчетном (налоговом) 

периоде резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) 

периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов банка в последнее 

число отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого резерва 

больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница 

подлежит включению во внереализационные расходы банков в последнее число отчетного 

(налогового) периода. 
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4. В случае отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских 

операций суммы резервов на возможные потери по ссудам, сформированные в порядке, 

установленном настоящей статьей, и не полностью использованные банком на покрытие 

убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, 

до отзыва (аннулирования) у него лицензии на осуществление банковских операций, не 

подлежат восстановлению в составе доходов такой организации. 

При этом суммы резервов на возможные потери по ссудам, сформированные до даты 

отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских операций, после 

отзыва (аннулирования) лицензии фиксируются и используются в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации. 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

Тема 4.3. Особенности исчисления и уплаты банками прочих налогов и сборов, страховых 

взносов 

 

С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых 

взносов перенесены в НК РФ. При этом НК РФ дополнен новым разделом XI «Страховые 

взносы в Российской Федерации» и новой главой 34 «Страховые взносы». 

В НК РФ страховые взносы выведены в отдельный обязательный платеж и их понятие, 

также, как и определение налога и сбора, закреплено в статье 8 НК РФ. Так, под страховыми 

взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на 

получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального 

страхования. 

Следует отметить, что положения НК РФ не применяются к отношениям по 

установлению и взиманию страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения, которые регулируются 

отдельными законами. 

Пунктом 3.4 статьи 23 НК РФ отдельно выделены обязанности плательщиков страховых 

взносов, к которым относятся: 

уплата страховых взносов, установленных НК РФ; 

ведение учета объектов обложения страховыми взносами, сумм исчисленных страховых 

взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и иные 

вознаграждения; 

представление в налоговый орган по месту учета расчетов по страховым взносам; 

представление в налоговые органы документов, необходимых для исчисления и уплаты 

страховых взносов; 

представление в налоговые органы в случаях и порядке, которые предусмотрены НК РФ, 

сведений о застрахованных лицах в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

обеспечение в течение шести лет сохранности документов, необходимых для исчисления 

и уплаты страховых взносов; 

сообщение в налоговый орган по месту нахождения российской организации - 

плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения полномочиями по 

начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня 

наделения его соответствующими полномочиями; 

иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 
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В статье 419 НК РФ закреплены две категории плательщиков страховых взносов: 

плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 

организации 

индивидуальные предприниматели 

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 

плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, а 

именно индивидуальные предприниматели подробнее, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные 

лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой подробнее. 

ОБЪЕКТ ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ 

В соответствии со статьей 420 НК РФ для плательщиков – организаций и 

индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и вознаграждения в пользу 

физических лиц, объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным 

предпринимателям, адвокатам, нотариусам и т.п.): 

в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых являются выполнение работ, оказание услуг; 

по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений; 

по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, 

литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе 

вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе 

в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями. 

Для плательщиков физических лиц, производящих выплаты и вознаграждения в пользу 

физических лиц, объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения по трудовым договорам (контрактам) и по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг в пользу физических лиц (за 

исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателя, адвокатам, 

нотариусам и т.п.). 

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в подпункте 2 

пункта 1 статьи 419 Кодекса, признается осуществление предпринимательской либо иной 

профессиональной деятельности в случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 1 

пункта 1 статьи 430 Кодекса, объектом обложения страховыми взносами также признается 

доход, полученный плательщиком страховых взносов и определяемый в соответствии с 

пунктом 9 статьи 430 Кодекса. 

БАЗА ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, являющихся объектом обложения, начисленных плательщиками страховых 

взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, не подлежащих 

обложению страховыми взносами (например, пособия, компенсации, материальная помощь и 

др.). 

Полный список сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, изложен 

в статье 422 Кодекса. 

При этом база для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении 

каждого физического лица по истечении каждого календарного месяца с начала расчетного 

периода нарастающим итогом. 

База для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и база 

для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/da993685c654e292bc3d57251b0f23b0/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/yul/str_vznos/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/prem_employ/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/in_premip/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/insprem/#title11
http://nalog.garant.ru/fns/nk/e4c65a139e7be053b3250569da5b44e7/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/da993685c654e292bc3d57251b0f23b0/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/25251f9c341b4b29fabf5cb7957c5992/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/25251f9c341b4b29fabf5cb7957c5992/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/ea49f56056c7214648748d616ab706ed/
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством имеет предельную величину, после 

которой страховые взносы не взимаются. 

Исключение составляют страховые взносы, уплачиваемые основной категорией 

плательщиков при применении общеустановленного тарифа страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. В этом случае страховыми взносами также облагаются 

выплаты сверх установленной предельной величины базы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в размере 10 % сверх указанной величины. Предельная величина базы 

для исчисления страховых взносов ежегодно индексируется и устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Начиная с 2023 года единая предельная величина базы для исчисления страховых 

взносов – 1 917 000 руб.  

Для основной категории плательщиков страховых взносов установлен тариф страховых 

взносов в размере 30 % (22 % - на обязательное пенсионное страхование в пределах 

установленной величины базы для исчисления страховых взносов, 2,9 % - на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

пределах взносооблагаемой базы и 5,1 % на обязательное медицинское страхование). Кроме 

того, сверх вышеупомянутой величины базы для исчисления страховых взносов уплачиваются 

страховые взносы в ПФР исходя из тарифа 10 %. 

 

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки 

уплаты налога налоговыми агентами 

1. Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 

обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых 

или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные 

в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить 

сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Налог с доходов адвокатов исчисляется, 

удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими 

консультациями. 

Если иное не предусмотрено пунктом 2 или абзацем вторым пункта 6 статьи 

226.1 настоящего Кодекса, налоговыми агентами признаются также российские организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи 

(мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками. 

Указанные в настоящем пункте налоговые агенты при определении налоговой базы по 

операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика учитывают 

фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с 

приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик 

произвел без участия налогового агента. 

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим 

лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 

документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, 

брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по 

соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случае 

представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан изготовить 

заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет. 

2. Исчисление сумм и уплата налога в соответствии с настоящей статьей производятся в 

отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с 

зачетом ранее удержанных сумм налога (за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 настоящего Кодекса), а 

в случаях и порядке, предусмотренных статьей 227.1 настоящего Кодекса, также с учетом 

уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/ecfd690acbabfd266e9d5c4ac0275726d4d0a7c1/#dst101460
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/4f473e7d7c60c27330c18142e513d9795abee788/#dst101451
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/98962bba352ceac4dd3eee0bc93a58f3ddd4e142/#dst18698
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/98962bba352ceac4dd3eee0bc93a58f3ddd4e142/#dst20000
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/98962bba352ceac4dd3eee0bc93a58f3ddd4e142/#dst20000
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/2131996820b390e802ee0587d8a21548eb19c764/#dst15040
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/5adc4fe62fbcbcbffa332de635616bec52a58151/#dst10877
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3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического 

получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, 

нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в 

отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 

224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом 

удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых 

применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой 

сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 

налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми 

агентами сумм налога. 

4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из 

доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, 

установленных настоящим пунктом. 

При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении 

налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы 

налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым 

агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может 

превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. 

Положения настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, являющихся 

кредитными организациями, в отношении удержания и уплаты сумм налога с доходов, 

полученных клиентами указанных кредитных организаций (за исключением клиентов, 

являющихся сотрудниками указанных кредитных организаций) в виде материальной выгоды, 

определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса, а 

также на налоговых агентов в отношении доходов по операциям с цифровыми финансовыми 

активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые 

активы и утилитарные цифровые права. 

5. При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика 

исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 25 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие 

обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме 

неудержанного налога. 

Форма сообщения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога, а также порядок его представления в налоговый 

орган утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, 

организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, индивидуальные 

предприниматели, которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления 

деятельности в связи с применением патентной системы налогообложения, сообщают о суммах 

дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога в порядке, аналогичном 

порядку, предусмотренному пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса. 

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога за 

период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го 

числа текущего месяца. 

Перечисление налоговыми агентами сумм налога, исчисленного и удержанного налога 

за период с 1 по 22 января, осуществляется не позднее 28 января, за период с 23 по 31 декабря 

не позднее последнего рабочего дня календарного года. 

7. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в соответствии со статьей 

224 настоящего Кодекса и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/7343a74dd3a6181387030c0bfcf71007254b4f5c/#dst101435
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/9eda3239e0cf0c454457d605c5323675fefc2581/#dst101237
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst19960
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst19971
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst19971
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst101443
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/f647be9a20b71a4d818e1160bef1ef132d757d2f/#dst6970
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/a52899b092381ff0edeaba9594827706c70cef6a/#dst101132
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/a52899b092381ff0edeaba9594827706c70cef6a/#dst15034
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/a52899b092381ff0edeaba9594827706c70cef6a/#dst22219
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430182/e9fa8d1d22a93f1c501e7d91eaa65bc46ca74e0e/#dst100027
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430182/de094724c3de750138c2b95e7de0573e20ffe576/#dst100204
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/7262accf6a3d67f9ced3a3dceb38c7bda15d539d/#dst11802
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431094/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst101441
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst101441
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которого он признается источником дохода, перечисляется по месту учета налогового агента в 

налоговом органе (месту его жительства), а также по месту нахождения каждого его 

обособленного подразделения. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 

подразделения организации, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего 

налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного 

подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам 

гражданско-правового характера, заключаемым обособленным подразделением 

(уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации с 

физическими лицами или с организациями (в отношении доходов, исчисление налога с которых 

осуществляется в соответствии со статьей 226.1 настоящего Кодекса). 

Налоговые агенты - индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом 

органе на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением патентной 

системы налогообложения, с доходов наемных работников обязаны перечислять исчисленные 

и удержанные суммы налога в бюджет по месту своего учета в связи с осуществлением такой 

деятельности. 

Налоговые агенты - российские организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального 

образования, вправе перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет по месту 

нахождения одного из таких обособленных подразделений либо по месту нахождения 

организации, если указанная организация и ее обособленные подразделения имеют место 

нахождения на территории одного муниципального образования, выбранным налоговым 

агентом самостоятельно с учетом порядка, установленного пунктом 2 статьи 230 настоящего 

Кодекса. 

7.1. Налоговыми агентами для целей настоящей главы признаются также российские 

организации, которые производят перечисление сумм денежного довольствия, денежного 

содержания, заработной платы, иного вознаграждения (иных выплат) военнослужащим и лицам 

гражданского персонала (федеральным государственным гражданским служащим и 

работникам) Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом с указанных 

сумм, перечисляется в бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, без 

применения положений о необходимости уплаты налога в бюджет по месту нахождения 

обособленных подразделений налогового агента. 

8. Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он 

признается источником дохода, совокупная сумма налога, превышающая 100 рублей, 

перечисляется в бюджет в установленном настоящей статьей порядке. Если совокупная сумма 

удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она 

добавляется к сумме налога, подлежащей перечислению в бюджет в следующем месяце, но не 

позднее декабря текущего года. 

10. В случае выявления по результатам проведенной налоговым органом налоговой 

проверки факта неправомерного неудержания налоговым агентом сумм налога указанные 

суммы налога подлежат доначислению налоговому агенту. 

 

Налог  на имущество организаций является региональным налогом, устанавливается 

законами субъектов Российской Федерации о налоге (главой 30 НК РФ для федеральной 

территории «Сириус») и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации (федеральной территории «Сириус»). 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных главой 30 НК РФ, и 

порядок уплаты налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также 

определяться особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/98962bba352ceac4dd3eee0bc93a58f3ddd4e142/#dst13245
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/ecfd690acbabfd266e9d5c4ac0275726d4d0a7c1/#dst3596
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/7262accf6a3d67f9ced3a3dceb38c7bda15d539d/#dst18264
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/ecfd690acbabfd266e9d5c4ac0275726d4d0a7c1/#dst19989
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/
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имущества, предусматриваться налоговые льготы, основания и порядок их применения 

налогоплательщиками. 

 

Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается законами 

субъектов Российской Федерации о налоге (главой 28 НК РФ для федеральной территории 

«Сириус») и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации (федеральной территории «Сириус»). 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ.  

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 

самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 

лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 

транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные 

в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При исчислении транспортного налога налоговая база определяется: 

как мощность двигателя в лошадиных силах в отношении транспортных средств, 

имеющих двигатели; 

как тяга реактивного двигателя (суммарная тяга всех реактивных двигателей) в 

килограммах силы в отношении воздушных транспортных средств, имеющих реактивные 

двигатели; 

как валовая вместимость в отношении водных несамоходных (буксируемых) 

транспортных средств; 

как единица транспортного средства в отношении прочих водных и воздушных 

транспортных средств. 

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенного с Российской Федерацией и субъектом 

Российской Федерации или только с субъектом Российской Федерации, или с субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образованием, или с Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием,  не применяются 

положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения порядка 

определения налоговой базы, в течение всего периода действия соглашения при наличии о нём 

сведений в реестре СЗПК. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой 

вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 

транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую 

тонну, одну единицу валовой вместимости транспортного средства или одну единицу 

транспортного средства. 

Налоговым кодексом Российской Федерации установлены следующие ставки 

транспортного налога: 

Указанные налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов 

Российской Федерации, но не более чем в десять раз. 

 

Земельный налог является местным налогом, устанавливается нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований (федеральной 

территории «Сириус»), а в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе – законами этих субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на 

территории этих муниципальных образований (федеральной территории «Сириус») и 

указанных субъектов Российской Федерации. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/03c2f9939c3120bdf7827cddcc11d41a/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4275ad84ee8598259d62489e6f3ece9b/
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Плательщиками налога признаются организации, обладающие земельными участками, 

признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования (п. 1 ст. 388 НК РФ). 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом 

налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд. 

Не признаются налогоплательщиками организации в отношении земельных участков, 

находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного 

срочного пользования или переданных им по договору аренды. 

Не признаются налогоплательщиками организации, зарегистрированные на территории 

Курильских островов, в течение периода использования такими организациями права на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций 

в соответствии со статьей 246.3 Кодекса. В случае утраты организацией в соответствии с 

пунктом 3 статьи 246.3 Кодекса такого права она признается налогоплательщиком с 1-го числа 

налогового периода, в котором утрачено такое право, и сумма налога (авансового платежа по 

налогу) подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой 

соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 397 

Кодекса днем уплаты налога (авансового платежа по налогу). 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 Кодекса, 

при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, органы 

публичной власти федеральной территории "Сириус", иные органы и (или) к должностным 

лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, представительного органа федеральной 

территории "Сириус", за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, 

предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации. 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина -Налогообложение в банковской сфере 

2. Раздел НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ВКЛАДОВ В БАНКАХ И 

ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

3. Цель занятия. Выявит особенности налогообложения доходов, получаемых от вкладов в 

банках и владения ценными бумагами. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности определения доходов и расходов при 

операциях с ценными бумагами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности налогообложения доходов банков от 

владения и размещения ценных бумаг. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Особенности исчисления налога на доходы физических 

лиц при купле-продаже ценных бумаг 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Особенности налогообложения доходов физических 

лиц по вкладам в банках 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/0d635795ea7e15f8600985897353a3d8/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2c810d8ee85f99d9e9882dce068022ee/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fdee668fba4eecd35fe0c8df4c02f71b/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fdee668fba4eecd35fe0c8df4c02f71b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/a316e02f275947e31af3c0229497aa99db78d698/#dst764
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 5.1. Налогообложение доходов банков от владения и размещения ценных бумаг 

 

Ценными бумагами являются акции, векселя, закладные, инвестиционные паи паевого 

инвестиционного фонда, коносаменты, облигации, чеки и иные ценные бумаги, названные в 

таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке (ст.142 

ГК РФ). 

Совершая операции, связанные с получением дохода от владения ценными бумагами и 

операции по реализации ценных бумаг, банки являются налогоплательщиками налога на 

прибыль организаций.   

Для компаний, применяющих ОСН, к которым относятся банки, особенности 

определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ. 

Доходы компании от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг 

определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также (п.2 ст.280 

НК РФ): 

-суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной компании 

покупателем; 

-суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной компании эмитентом 

(векселедателем). 

Сами операции по приобретению ценных бумаг не влияют на расчет налога на прибыль 

до момента их выбытия, погашения либо получения по ним дохода (пп.7 п.7 ст.272 НК РФ). 

Таким образом, налоговая база по операциям с ценными бумагами в целях налогообложения 

прибыли определяется при их реализации (погашении) или ином выбытии. При этом стоимость 

приобретения ценных бумаг должна быть отражена в регистрах налогового учета (ст.313 НК 

РФ). 

Расходы компании, применяющей ОСН, при реализации или ином выбытии (в том числе 

при погашении или частичном погашении номинальной стоимости) ценных бумаг 

определяются в порядке, установленном п.3 ст.280 НК РФ, т.е. исходя из цены приобретения 

ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок 

с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, уплаченной компанией продавцу ценной бумаги. 

К сопутствующим расходам можно, например, отнести, консультационные, 

информационные, юридические услуги, а также вознаграждение брокеру. 

Момент признания такого расхода зависит от метода учета доходов и расходов, который 

использует организация при расчете налога на прибыль: метода начисления или кассового 

метода (абз.2 ст.329 НК РФ). 

При методе начисления — расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, нужно 

признавать по мере (на дату) реализации (выбытия) ценных бумаг (пп. 7 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

При кассовом методе — расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, нужно 

признавать: 

— по мере реализации (выбытия) ценных бумаг; 

-с учетом оплаты расходов, понесенных в связи с приобретением ценных бумаг (п.2 и 3 

ст.273 НК РФ). 

Для обращающихся на рынке ценных бумаг (т.е. соответствующих условиям п.9 ст.280 

НК РФ) установлены свои особенности формирования налоговой базы. 

https://www.klerk.ru/cdoc/grazdanskij-kodeks-rossijskoj-federacii-gk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
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При реализации или ином выбытии ценных бумаг компания вправе воспользоваться 

любым методом списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг (п.23 ст.280 НК РФ): 

— по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

— по стоимости единицы. 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 

 

Тема 5.2. Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами и 

вкладам 

 

Физическое лицо и ИП могут осуществлять сделку купли-продажи ценных бумаг как 

напрямую, так и через посредника. В последнем случае, как правило, заключаются договоры 

доверительного управления, на брокерское обслуживание, поручения, комиссии, агентский 

договор. 

По общему правилу НДФЛ облагаются: 

-доходы, полученные резидентом от продажи ценных бумаг на территории России или 

за ее пределами (пп.5 п.1, пп.5 п.3 ст.208, п.1 ст.209 НК РФ); 

-доходы, полученные нерезидентом от продажи ценных бумаг на территории России 

(пп.5 п.1 ст. 208, п.2 ст.209 НК РФ). 

Независимо от способа проведения сделки налоговая ставка по НДФЛ установлена: 

-для налоговых резидентов — в размере 13 % (свыше 5 млн.руб. – 15%) 

-для нерезидентов — 30 % (ст.224 НК РФ). 

 

Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде 

процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской 

Федерации 

1. В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) 

в банках, находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется 

налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных 

налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в 

указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона 

рублей и максимального значения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном налоговом периоде с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются 

доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской 

Федерации в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по 

которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по 

счетам эскроу. 

2. В случае, если доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, номинированы в 

иностранной валюте, такие доходы в целях настоящего пункта пересчитываются в рубли по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения дохода. 

3. Исчисление суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым 

органом на основании информации, представленной в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи банками и (или) государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов". 

4. Банк либо государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" в 

отношении банков (в случае, если указанная государственная корпорация осуществляет 

функции временной администрации или полномочия конкурсного управляющего 

(ликвидатора) банка) обязаны представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 

налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию в 

https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.klerk.ru/cdoc/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/deeb3189e859806a5eda495b89553a10d0f9b393/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/87e776145bb717af686ad02aba035dad3fb8803e/#dst100002
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/deeb3189e859806a5eda495b89553a10d0f9b393/#dst18686
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448316/deeb3189e859806a5eda495b89553a10d0f9b393/#dst23097
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/deeb3189e859806a5eda495b89553a10d0f9b393/
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электронной форме о суммах выплаченных процентов (за исключением процентов, 

выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации, процентная 

ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, и по 

счетам эскроу) в отношении каждого физического лица, которому производились такие 

выплаты в течение налогового периода. 

 

Взаимодействие с аудиторией: 

Разбор проблемных ситуаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1.1. Роль банков как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов налогового 

контроля. 

3. Цель занятия. Обсудить роль банков как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов 

налоговой контроля   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банки как налогоплательщики Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Банки как налоговые агента Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Банки как агенты налогового контроля Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Какие косвенные налоги уплачивают банковские организации? 

2. Какие прямые налоги уплачивают банковские организации? 

3. Какие особенности банков как налогоплательщиков Вы знаете? 

4. Является ли банк налоговым агентов по НДФЛ по размещенным у него вкладам 

физических лиц? 

5. В каких иных случаях банковские организации являются налоговыми агентами? 

6. Почему банковские организации являются агентами налогового контроля?  

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 

кредитных учреждениях 

3. Цель занятия. Дать студентам представление о требованиях налогового законодательства по 

открытию и закрытию счетов в кредитных учреждениях 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Схема взаимодействия налогоплательщиков, банков, 

налоговых органов при открытии (закрытии) 

банковских счетов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Порядок открытия банками счетов 

налогоплательщиков. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Порядок закрытия банковского счета юридическим 

лицом 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Каков механизм открытия юридическим лицом счета в банке? 

2. Обязан ли банк подавать в ИФНС информацию об открытии юридическим лицом 

счета в банке?  

3. Каков размер штрафа за несообщение ИФНС банком сведений об открытии счета 

юридическим лицом? 

 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-  

Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюджет 

3. Цель занятия. Дать студентам представление о роли банков в своевременном и полном 

поступлении налоговых платежей в бюджет 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Исполнение налогоплательщиками обязанностей по 

оплате налогов в бюджет 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Порядок исполнения банками инкассовых поручений 

налоговых органов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Взыскание налога по решению налогового органа в 

принудительном порядке. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Какие особенности банков как налогоплательщиков Вы знаете? 

2. Является ли банк налоговым агентов по НДФЛ по размещенным у него вкладам 

физических лиц? 

3. Каковы обязанности банков как агентов налогового контроля? 

4. Постановка на учет банка как налогоплательщика 
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5. Особенности взыскания налогов по решению налогового органа в принудительном 

порядке за счет денежных средств налогоплательщика в банках.  

6. Информация о налогоплательщике, запрашиваемая налоговыми органами от банков. 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.2. Права и обязанности банков и налоговых органов при осуществлении налогового 

контроля 

3. Цель занятия. Дать студентам представление о требованиях налогового законодательства по 

открытию и закрытию счетов в кредитных учреждениях 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Права банков при исполнении своих обязанностей как 

агентов налогового контроля. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Ответственность банков за нарушение налогового 

законодательства как налогоплательщиков, налоговых 

агентов и агентов налогового контроля 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Права налоговых органов требовать необходимые 

документы для проверки правильности исчисления и 

своевременности перечисления налоговых платежей. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Перечень сведений, которые могут требовать налоговые 

органы от банков о налогоплательщиках. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Права банков при осуществлении налогового контроля при проведении банковских 

операций 

2 Обязанности банков при осуществлении налогового контроля при проведении 

банковских операций  

3. Права налоговых органов при осуществлении налогового контроля при проведении 

банковских операций  

4. Обязанности налоговых органов при осуществлении налогового контроля при 

проведении банковских операций 

Расчетное практическое задание 

Банк представил декларацию по налогу на прибыль организаций за 2023 год 24 августа 

2024 года. Рассчитать штраф за несвоевременную подачу декларации, если сумма налога к 

уплате составила 560 000 руб. 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 3.1. Налоговое планирование в банках как составляющая налогового менеджмента 

3. Цель занятия. Дать студентам представление об особенностях налогового планирования в 

банковской организации 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Налоговая политика. Налоговый менеджмент. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Налоговое планирование как часть налогового 

менеджмента банков. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Принципы и элементы налогового планирования в 

банках. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Этапы налогового планирования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности налогового планирования в банках 

2. Оценка налоговой политики банков 

3. Особенности налогового менеджмента в банках 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 3.2. Налоговая оптимизация обязательных платежей 

3. Цель занятия. Дать студентам представление о возможностях налоговой оптимизации обязательных 

платежей банками 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Учетная политика банк как инструмент оптимизации 

налогообложения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Понятие налоговой нагрузки и порядок ее определения. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Оптимизация в системе налогового контроля. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности составления учетное политики банков для целей налогообложения 

2. Определение налоговой нагрузки банков 

3. Возможности оптимизации налоговых платежей 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 4.1. Особенности исчисления суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет, кредитными 

организациями 
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3. Цель занятия. Научить студентов исчислять сумму НДС к уплате в бюджет кредитными 

организациями 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности объекта обложения НДС банков. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Операции, которые вправе осуществлять банки при 

наличии банковской лицензии и необлагаемые НДС. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Особенности применения предусмотренных НК РФ 

освобождений и определение объекта 

налогообложения по отдельным операциям, 

совершаемыми банками и другими кредитными 

учреждениями. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Варианты исчисления суммы НДС, подлежащей в 

бюджет кредитными организациями 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

Расчетное практическое задание 1 

Банк «Верба» осуществляет операции, облагаемые и необлагаемые НДС. 

За квартал банк получил выручку (без НДС): 

• от операций, не облагаемых НДС – 900 000 000 руб. 

• от операций, облагаемых НДС – 100 000 000 руб. 

Прямые расходы банк составили (суммы включают НДС 18%): 

• по операциям, не облагаемым НДС – 177 000 000 руб. 

• по операциям, облагаемым НДС – 59 000 000 руб. 

Косвенные расходы банка составили 118 000 000 руб. (в т.ч. НДС 18%) 

Рассчитать сумму обязательств по НДС, а также сумму НДС, подлежащую включению в 

себестоимость проведенных операций 

Расчетное практическое задание 2 

Во втором квартале текущего года банк имел следующие показатели деятельности (без 

НДС): 

• проценты по кредиту физическому лицу сроком на 5 лет, сумма кредита – 

10 000 000 руб., ставка – 18% годовых, дата выдачи кредита – 30 апреля текущего 

года; 

• проценты по прочим кредитам – 700 000 руб. 

• плата за оформление платежных банковских карт – 300 000 руб. 

• плата по проведению клиринговых операций – 29 000 руб. 

• плата за розыск средств по запросу клиентов – 26 000 руб. 

• плата за аренду банковских ячеек – 80 000 руб. 

Расходы за квартал составили: 

• уплата транспортного налога – 43 000 руб. 

• комиссионные на бирже за покупку/продажу валюты – 100 000 руб. 

• уплачены проценты по депозитному сертификату – 35 000 руб. 

• приобретен автомобиль – 550 000 руб. 

• оплачены информационные услуги – 7 000 руб. 

Определить НДС к уплате за второй квартал. 
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1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 4.2. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль организаций 

для организаций банковской сферы 

3. Цель занятия. Научить студентов исчислять сумму налога на прибыль организаций кредитными 

организациями 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Группировка доходов банка, включаемых в налоговую 

базу. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Группировка расходов банка, учитываемых при 

налогообложении. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Особенности исчисления сумм налога на прибыль 

организаций банками. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

Расчетное практическое задание 

В первом квартале текущего года банк имел следующие обороты по операциям (без НДС): 

А) проценты по кредитам: 

• кредит физическому лицу сроком на 5 лет, сумма кредита – 15 000 000 руб., ставка – 12% 

годовых, дата выдачи – 31 января текущего года 

• кредит коммерческой организации сроком на 1 год, сумма кредита – 500 000 000 руб., 

ставка – 24% годовых, выдан 15 декабря прошлого года 

• проценты по прочим кредитам – 670 000 руб. 

Б) плата за составление кредитных договоров – 70 000 руб. 

В) плата за проведение клиринговых операций – 90 000 руб. 

Г) плата за розыск средств по запросу клиентов – 25 000 руб. 

Д) плата за выдачу выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг – 10 000 руб. 

В отчетном периоде осуществлены следующие расходы (без НДС): 

А) уплата государственной пошлины – 3 000 руб. 

Б) проценты по вкладам физических лиц – 156 000 руб. 

В) проценты по депозитам юридических лиц – 45 000 руб. 

Г) амортизация основных средств – 15 000 руб. 

Д) комиссионные бирже за покупку/продажу иностранной валюты – 67 000 руб. 

Д) информационные услуги – 39 000 руб. 

Е) заработная плата сотрудников – 290 000 руб. 

Определить сумму авансового платежа по налогу на прибыль банка за 1 квартал текущего 

года. 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 4.3. Особенности исчисления и уплаты банками прочих налогов и сборов, страховых 

взносов 

3. Цель занятия. Научить студентов исчислять суммы иных налогов, сборов и страховых взносов 

кредитными организациями 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Исчисление банками страховых взносов. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности исчисления и уплаты банками налога на 

доходы физических лиц сотрудников как налоговыми 

агентами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Порядок исчисления и уплаты банками транспортного 

налога, земельного налога, налога на имущество 

организаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Особенности уплаты государственной пошлины Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

Расчетное практическое задание 1 

Банк владеет основным средством (операционный офис), облагаемым налогом на 

имущество организаций, первоначальная стоимость которых составляет 6 408 000 рублей. Срок 

полезного использования данных основных средств – 72 месяца, сумма накопленной 

амортизации к 1 января 2023 года –1 691 000 рублей. 

Рассчитать величину налога на имущество в 2023 году, величину налога к уплате по 

итогам налогового периода, а также величину авансовых платежей по налогу, если ставка 

налога на имущество составляет 2,2%. 

Расчетное практическое задание 2 

В течение 2023 года в Банке «Вектор» работали: 

- 35 сотрудников - штатных сотрудников по трудовому договору с заработной платой 

159,000 руб. в месяц до удержания налога, 

- 96 сотрудников – совместителей, работающих по трудовому договору с заработной 

платой 40,000 руб. в месяц до удержания налога 

- 1 человеку выплатили авторский гонорар за написанную им книгу о банке в размере 

780 000 за год. 

Какова сумма страховых взносов, подлежащая уплате банком «Вектор» за 2023 год? 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 5.1. Налогообложение доходов банков от владения и размещения ценных бумаг 

3. Цель занятия. Дать студентам представление об особенностях налогообложения доходов банков от 

владения и размещения ценных бумаг 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Механизм исчисления и взимания доходов от операций 

с ценными бумагами. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Необлагаемые НДС операции с ценными бумагами. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Определение доходов и расходов по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

Расчетное практическое задание 

Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая партия 

была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене 200 руб. 

каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб. каждая. 

Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль 

организаций, причитающейся к уплате в бюджет. 

 

1. Учебная дисциплина - Налогообложение в банковской сфере 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 5.2. Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами и 

вкладам 

3. Цель занятия. Дать студентам представление об особенностях налогообложения физических лиц по 

доходам от операций с ценными бумагами и вкладам 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности исчисления налога на доходы физических 

лиц при купле-продаже ценных бумаг. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Расчет суммы дохода налогоплательщика от 

начисления процентов по вкладам в банках. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Информация, предоставляемая банками для 

предоставления проактивных налоговых вычетов на 

налогу на доходы физических лиц 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. 

 

Расчетное практическое задание 

Физическое лицо имеет вклад в банке размером 11 300 000 руб. Вклад был положен в 

декабре 2022 году на срок 5 лет под 7% годовых, выплата процентов – в конце каждого года. 

Определить сумму НДФЛ, которую физическое лицо должно будет уплатить за 2023 год 

в качестве НДФЛ по полученным процентам. Расписать действия банка (с указанием дат) по 

информированию налоговых органов о сумме дохода налогоплательщика. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. БАНКИ КАК СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 1.1. Роль банков как налогоплательщиков, налоговых агентов и агентов налогового 

контроля. 
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Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 

кредитных учреждениях 
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РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в 

бюджет. 
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Тема 2.2. Права и обязанности банков и налоговых органов при осуществлении 

налогового контроля 
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РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Тема 3.1. Налоговое планирование в банках как составляющая налогового менеджмента 
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Тема 3.2. Налоговая оптимизация обязательных платежей 
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РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ БАНКАМИ 

ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ 

 

Тема 4.1. Особенности исчисления суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет, 

кредитными организациями. 
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Тема 4.2. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль 

организаций для организаций банковской сферы 
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Тема 4.3. Особенности исчисления и уплаты банками прочих налогов и сборов, страховых 

взносов 
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РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ВКЛАДОВ В 

БАНКАХ И ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

Тема 5.1. Налогообложение доходов банков от владения и размещения ценных бумаг 
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Тема 5.2. Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами 

и вкладам 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-

НЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного матери-

ала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-

логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-

довательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, система-

тизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника инфор-

мации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда 

новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные раз-

делы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор мо-

жет методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-

плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 

со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной ра-

боты обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-

щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-

цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-

ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающи-

еся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выясне-

ния степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных резуль-

татах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному раз-

делу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-

цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-

тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно 

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть ос-

новных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-

ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. 

Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-

кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-

чающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Концептуальные основы безопасности банков. Классификация угроз 

банков. 

Тема 1.1. Нормативно-пра-

вовые основы организации 

безопасности банков. 

Система нормативно-правового регулирования  деятельности 

банков. 

 Банковское законодательство. 

 Нормативные документы Банка России.  

 Внутренние нормативные акты  банка. 

Регулирование и надзор банковской деятельности. 

Тема 1.2. Организационные 

основы безопасности банков. 

 Понятие банковского риска. Риск-менеджмент банка. 

 Стандарты Базельского комитета. 

 Субъекты обеспечения безопасности банка. 

4. Средства и методы обеспечения безопасности банка. 

5. Организация внутреннего контроля банка. 

6. Организация службы безопасности банка. Задачи и функ-

ции службы безопасности банка. Централизованное руко-

водство системой безопасности. Лицензирование охранной 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Планирование и стратегия развития организаций (предприятий) 

 

Тема 2.1. Планирование дея-

тельности организа-

ции(предприятия) 

Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория.  

Рынок труда: сущность и этапы становления в РФ. Влияние 

спроса и предложения на рынок труда. Занятость: сущность, 

виды и форм. Гибкие формы занятости. Самозанятость населения 

и ее поддержка со стороны государства. Деятельность рекрутин-

говых и кадровых агентств на рынке труда. Организация обще-

ственных работ.  
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Безработица и ее измерение. Виды безработицы. Экономически 

активное и неактивное населения. 

Тема 2.2. Стратегия разви-

тия организаций (предприя-

тий) 

Этапы разработки стратегий развития организаций (пред-

приятий) 

Виды стратегий развития организаций (предприятий) 

Преимущества разработки стратегий развития организаций 

(предприятий) 

    Риски при разработке стратегий развития организаций 

(предприятий) 

Раздел 3. Защита от преступлений при кредитовании. 

Тема 3.1. Мошенничество в 

сфере потребительского кре-

дитования. 

Неплатежеспособность заемщиков-физических лиц. 

 Банкротство физических лиц. 

 Подлог документов заемщиков-физических лиц. 

Роль бюро кредитных историй в безопасности кредитова-

ния физических лиц. 

Виды рисков в сфере потребительского кредитования. 

Тема 3.2 Мошенничество в 

сфере кредитования юриди-

ческих лиц. 

Меры обеспечения безопасности кредитных организаций. 

Характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового 

обслуживания. 

 Фальсификация (вуалирование) показателей бухгалтер-

ской отчетности заемщиков. 

Фальсификации с  залоговым имуществом: повторное обре-

менение, состояние залога, собственность залога. 

 Фальсификации учредительных документов, последствия. 

 Мошенничество в части целевого использования заемных 

средств. 

Раздел 4. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финанси-

рованию терроризма 

Тема 4.1. Система мер преду-

преждения легализации (от-

мывания) доходов, получен-

ных преступным путем и 

финансирования терро-

ризма. 

 Понятие и правовая характеристика легализации (отмыва-

ния) доходов, полученных преступным путем  

Криминалистическая характеристика легализации (отмыва-

ния) преступных доходов  

 Система мер предупреждения легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем и финансирования 

терроризма 

Тема 4.2. Противоправные 

посягательства на сведения 

банка, составляющие бан-

ковскую, коммерческую и 

иную тайну. Безопасность 

ведения делопроизводства, 

персональных данных. 

Специфика делопроизводства и архива документов в бан-

ках. 

 Банковская тайна как объект безопасности. 

 Банковская тайна как вид коммерческой тайны. 

Раздел 5. Организация безопасности банковской деятельности 

Тема 5.1. Экономическая эф-

фективность внедрения ин-

женерно-технических 

средств защиты банков. 

Система технических средств обеспечения безопасности 

банка. 

Технические средства охраны. 

Технико-криминалистические средства. 

 Технические средства защиты банковских продуктов, опе-

раций, технологий 

Тема 5.2. Организация си-

стемы внутреннего контроля 

и риск-менеджмент банков 

Модель системы внутреннего контроля COSO, ее компо-

ненты. Взаимодействие внутреннего контроля и пруденци-

ального надзора в банковской сфере. 
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как элемент обеспечения 

безопасности банков. 

 Организация процедур стресс-тестирования кредитной ор-

ганизации 

Система управления банковскими рисками 

Раздел 6. Безопасность банка в цифровой экономике 

Тема 6.1 Основы цифровой 

безопасности банка 

 Понятие цифровой безопасности банка. 

 Элементы цифровой безопасности банка 

 Принципы цифровой безопасности банка  

Условия формирования цифровой безопасности банка 

Тема 6.2. Управление цифро-

вой безопасностью банка 

Цифровые атаки и способы их устранения. 

Кадровый потенциал банка. 

Информационная защита банка 

Элементы цифровой системы банка 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей од-

ной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 

выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических за-

нятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблем-

ным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо ор-

ганизации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная де-

ятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-

нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их вза-

имодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсцени-

ровки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обу-

чающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обста-

новку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, 

учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-

дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отлича-

ется высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культур-

ных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональ-

ный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации мо-

гут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-

ственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-

ственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, 

что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выде-

лить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навы-

ковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-

ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-

разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-

цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить ис-

тину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование сво-

его поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидно-

стью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное 

время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-

мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в те-

чение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогиче-

ский работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-

дера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, сим-

позиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и спе-

циалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая пре-

подавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной 

теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучаю-

щимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую про-

блему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучаю-

щийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный ма-

териал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опе-

ративный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при ко-

тором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вари-

антов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конферен-

ция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То 

есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Разделу 1. Концептуальные основы безопасности банков. Классификация угроз 

банков. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Назовите, что входит в систему нормативно-правового регулирования  деятельности 

банков? 

2. Что включается в систему банковского законодательства? 

3. Назовите нормативные акты Банка России.  

4. Что относится к внутренним нормативные акты  банка? 

5. Кто осуществляет регулирование и надзор банковской деятельности? 
 

РАЗДЕЛ 2. Безопасность банков на различных этапах жизненного цикла. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите группу показателей собственного капитала банка, показателей активов, показате-

лей доходности, показателей ликвидности, показателей качества управления банком, показа-

телей прозрачности структуры собственности и определение обобщающих результатов? 

2. В каком случает может быть признание финансовой устойчивости банка для участия в си-

стеме страхования вкладов. 

3. Что такое несостоятельность (банкротство) кредитной организации? 

 

Раздел 3. Защита от преступлений при кредитовании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите меры обеспечения безопасности кредитных организаций? 

2. Охарактеризуйте  преступления в сфере расчетно-кассового обслуживания? 

3. Что такое фальсификация (вуалирование) показателей бухгалтерской отчетности заемщи-

ков? 

4. Что такое фальсификации с  залоговым имуществом: повторное обременение, состояние за-

лога, собственность залога? 

5. Назовите виды фальсификации учредительных документов, последствия. 

6. Что такое мошенничество в части целевого использования заемных средств? 

 

Раздел 4 Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансиро-

ванию терроризма 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается специфика делопроизводства и архива документов в банках? 

2. Что такое банковская тайна как объект безопасности? 

3. Объясните как понимаете: Банковская тайна как вид коммерческой тайны. 

 

Раздел 5 Организация безопасности банковской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое система технических средств обеспечения безопасности банка? 

2. Перечислите технические средства охраны. 

3. Назовите что относится к технико-криминалистическим средствам. 

4. Приведите примеры технических средств защиты банковских продуктов, операций, техноло-

гий. 

 

Раздел 6 Безопасность банка в цифровой экономике 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое цифровые атаки и назовите  способы их устранения? 

2. Раскройте понятие «Кадровый потенциал банка»? 

3. В чем заключается информационная защита банка? 

4. Перечислите элементы цифровой системы банка? 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность банковской деятельно-

сти» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе само-

стоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-

щихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-ис-

следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра-

ботой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возмож-

ности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтин-

говой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-

пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего пе-

риода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опреде-

ляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематиче-

ский каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чита-

ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все вы-

кладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют та-

кие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу-

чении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-

делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что мно-

гим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопли-

вое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-

чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-

ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно-

гом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-

санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самосто-

ятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогатель-

ные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментари-

ями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи 

должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по воз-

можности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твер-

дых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над ре-

фератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-

зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 

связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиогра-

фический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-

лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-

бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются вы-

писки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматри-

вать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму науч-

ной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице 

рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 

Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-

волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подго-

товка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения вы-

делить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интерес-

ной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обу-

чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-

щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литера-

туры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо 

говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения фор-

мулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-

менностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 

либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сфор-

мулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распре-

делен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется про-

цитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-

ной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задава-

емых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного твор-

ческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обуча-

ющийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практиче-

ский актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми ак-

тами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или не-

сколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
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обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-

дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком 

работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-

ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-

нут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-

просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме до-

клада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить не-

ясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего ал-

горитма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изу-

чении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-

ются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются фор-

мулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения приня-

того решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сфор-

мулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хо-

рошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе выпол-

нения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на прак-

тике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практических 

навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувствительность 

данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и коммуни-

кативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по ал-

горитму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или эк-

заменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент де-

монстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая под-

готовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттеста-

ции для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-

тов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж 

текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накопле-

нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практиче-

ское задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государ-

ственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увя-

зывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (мо-

дулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам те-

кущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-нагляд-

ные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Концептуальные основы безопасности банков. Классификация угроз 

банков. 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Безопасность банков на различных этапах жизненного цикла. 
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 Раздел 3. Защита от преступлений при кредитовании. 
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Раздел 4. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансиро-

ванию терроризма 
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 Раздел 5. Организация безопасности банковской деятельности 

 

 

Раздел 6. Безопасность банка в цифровой экономике 

 



- 27 
- 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

измене-

ния 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по спе-

циальности 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 293 от 14.04.2021 

Протокол заседания  

Ученого совета фа-

культета 

№ 9 

«26» апреля 2023 

года 

01.09.2023 

 

 


		2023-08-21T13:54:04+0300
	Шимановская Янина Васильевна




