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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. Основы функционирования рынка ценных бумаг. 

Раздел 1. Основы 

функционирования 

рынка ценных 

бумаг. 

Тема 1.1. Понятие и 

структура рынка 

ценных бумаг. 

Необходимость функционирования рынка 

ценных бумаг. 

Экономические теории рынка ценных бумаг. 

Цели, объекты и механизм рынка ценных бумаг. 

Правовые основы финансового регулирования 

фондовых рынков в РФ 

Тема 1.2. Ценные 

бумаги на фондовом 

рынке и их виды 

Акции. Простые и привилегированные акции. 

Виды стоимости акций: номинальная, 

эмиссионная, курсовая, балансовая, 

ликвидационная. 

Разновидности простых и привилегированных 

акций, используемых в российской и 

международной практике. Конвертируемые 

акции. 

Производные ценные бумаги, связанные с 

акциями (подписные права, варранты): их 

сущность и содержание.  

Облигации: характеристика и их разновидности. 

Проблемы развития российского рынка 

облигаций. 

РАЗДЕЛ 2. Основы регулирования рынка ценных бумаг. 

Тема 2.1. 

Профессиональные 
Понятие и виды профессиональной деятельности 

рынка ценных бумаг. Требования, 
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участники фондового 

рынка. 
предъявляемые к участникам рынка ценных 

бумаг, их организационно-правовые формы, 

учредители. 

Специфика выполняемых операций, оборота 

средств, структуры доходов и расходов.  

Лицензирование, ограничения на деятельность, 

развитие сети в российской и международной 

практике по отдельным видам профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

Сравнительная характеристика видов 

профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, правила совмещения видов 

деятельности и соответствующих лицензий.  

Нелицензируемые виды деятельности брокерско-

дилерских компаний на рынке ценных бумаг. 

Брокерско-дилерские компании: статус, 

операции, структура оборота средств, доходов и 

расходов, основные ограничения. 
 

Тема 2.2. 

Регулирование рынка 

ценных бумаг и его 

правовая 

инфраструктура 

 Государственные органы федерального уровня, 

регулирующие рынок ценных бумаг в России, 

механизм взаимодействия государственных 

органов.  

Органы регулирования рынка ценных бумаг в 

регионах и их взаимодействие с федеральным 

уровнем.  

Проблемы и тенденции совершенствования 

государственного регулирования рынка ценных 

бумаг в России. 

Саморегулируемые организации: статус, 

интересы, сфера ответственности, основные 

функции, права, политика.  Нормативно-

законодательная база по ценным бумагам.  

 Законы, указы президента и иные нормативные 

акты федерального уровня. Подзаконные 

нормативные акты государственных органов, 

регулирующих рынок ценных бумаг.  

Функции государственных органов и 

саморегулируемых организаций в контроле за 

соблюдением профессиональной этики. 

РАЗДЕЛ 3. Стоимость и доходность ценных бумаг. 

Тема 3.1. Стоимость 

ценных бумаг на 

фондовом рынке 

Понятие и виды стоимости ценных бумаг на 

фондовом рынке. Стоимость акций. Стоимость 

облигаций. Методы расчета стоимости ценных бумаг. 

Тема 3.2. Доходность и 

риск ценных бумаг. 

Понятие доходности ценных бумаг на фондовом 

рынке. 

Доходность акций. 

Доходность облигаций. 

Соотношение доходности и риска ценных бумаг на 

фондовом рынке. Виды рисков. Методы расчета 

стоимости и доходности ценных бумаг. Методы 

оценки эффективности. 
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Раздел 4. Эмиссия и портфель ценных бумаг. 

 

Тема 4.1 Эмиссия 

ценных бумаг на 

фондовом рынке 

Понятие и сущность эмиссии ценных бумаг.  

 Этапы эмиссии ценных бумаг на фондовом рынке.  

 Государственная регистрация выпуска ценных 

бумаг.  

Проспект ценных бумаг. Открытая подписка. 

Закрытая подписка.  

 Недобросовестная эмиссия.  

Андеррайтинг на фондовом рынке. Функции 

андеррайтера.  

 Андеррайтинг на базе твердых обязательств. «Стэнд-

бай» андеррайтинг. Андеррайтинг на базе лучших 

усилий. Андеррайтинг на принципе «всё или ничего». 

Эмиссионный, или андеррайтинговый, синдикат. 

Тема 4.2. 

Формирование 

портфеля ценных бумаг 

на фондовом рынке. 

Понятие и классификация портфеля ценных бумаг. 

Формирование портфеля ценных бумаг на фондовом 

рынке. 

Методы управления портфелем ценных бумаг. 

Методы управления рисками на фондовом рынке. 

Стратегии управления портфелем ценных бумаг на 

фондовом рынке. «Подбор чистого дохода». 

«Подмена». «Сектор-своп». «Предвидение учетной 

ставки». 

РАЗДЕЛ 5. Анализ ценных бумаг. 

 

Тема 5.1. Анализ и 

оценка рынка ценных 

бумаг 

Основы организации банковских операций по 

формированию инвестиционного, торгового 

портфеля ценных бумаг банком. 

Тема 5.2. 

Фундаментальный и 

технический анализ на 

рынке ценных бумаг 

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. 

Макроэкономические индикаторы и их 

использование для фундаментального анализа. 

Рейтинг регионов и отраслей. 

Технический анализ рынка ценных бумаг. Основы 

построения графиков и диаграмм. 

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 
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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 
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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 
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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. Основы функционирования рынка ценных бумаг. 

 

Тема 1.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

 

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. Ценные бумаги на фондовом рынке и их виды 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что является важнейшей чертой вторичного рынка ценных бумаг?  

2. Каковы исторические аспекты появления фондовых рынков в РФ? 



 11 

3. Каковы правовые основы финансового регулирования рынка ценных бумаг в 

РФ? 

4. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский кодекс Российской 

Федерации? 

5. В чем отличия между долговыми, долевыми, производными и 

товарораспорядительными ценными бумагами? 

6. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой? 

7. Проведите сравнительную характеристику обыкновенных и 

привилегированных акций. 

8. Перечислите виды привилегированных акций, существующие в мировой 

практике. 

9. Назовите виды цен на акции, определите их взаимосвязь. 

10. В каких случаях предприятию целесообразно выпускать облигации и (или) 

векселя? 

11. Что понимается под жилищными сертификатами? 

12. Какие ценные бумаги относятся к ипотечным? 

13. Назовите обязательные реквизиты векселя. 

14. Какие существуют общие черты и основные различия депозитных и 

сберегательных сертификатов? 

15. Лимитируется ли срок хождения чека на территории России? Если да, то 

какими сроками? 

16. Какие разновидности чеков вы знаете? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы регулирования рынка ценных бумаг. 

 

Тема 2.1. Профессиональные участники фондового рынка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Кто является эмитентами ценных бумаг? Каковы их основные цели? 

2. Охарактеризуйте основные способы выпуска ценных бумаг. 

3. Какие типы инвесторов вам известны? 

 

Тема 2.2. Регулирование рынка ценных бумаг и его правовая инфраструктура 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Кого относят к квалифицированным инвесторам? 

2. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрены 

российским законодательством? 

3. В чем состоит суть депозитарной деятельности? 

4. В чем отличия между брокером и дилером? 

5. Что может служить объектом деятельности по доверительному управлению? 

 

РАЗДЕЛ 3. Стоимость и доходность ценных бумаг. 

 

Тема 3.1. Стоимость ценных бумаг на фондовом рынке 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что представляют собой стоимость и доходность ценных бумаг? 



 12 

2. Каковы виды стоимости ценных бумаг на фондовом рынке? 

3. Что представляет собой стоимость акций и как рассчитывается доходность по ним? 

4. Что представляет собой стоимость облигаций и как рассчитывается доходность по ним? 

5. Что представляет методы расчета стоимости ценных бумаг? 

 

        Тема 3.2. Доходность и риск ценных бумаг. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что представляют собой доходность ценных бумаг? 

2. Что представляет собой доходность акций? 

3. Что представляет собой доходность облигаций и как рассчитывается доходность по ним? 

4. Как соотносятся доходность и риск ценных бумаг на фондовом рынке? Каковы виды 

рисков) 

5. Какие применяются методы для расчета стоимости и доходности ценных бумаг и методы 

оценки их эффективности? 

  

 

РАЗДЕЛ 4. Эмиссия и портфель ценных бумаг. 

 

          

Тема 4.1 Эмиссия ценных бумаг на фондовом рынке 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие этапы включают процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг? 

2. Какой орган осуществляет государственную регистрацию выпуска? 

3. Что должен содержать проспект ценных бумаг? 

4. Какие действия признаются недобросовестной эмиссией? 

5. Что понимается под андеррайтингом? Какие его виды используются в мировой 

практике?  

6. Каковы гарантии процентной ставки на рынке? Что такое свопционы? 

 

Тема 4.2. Формирование портфеля ценных бумаг на фондовом рынке. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В каких случаях предприятия инвестируют временно свободные денежные средства в 

ценные бумаги? 

2. Что такое портфель ценных бумаг? Как он зависит от типа инвестора? 

3. Назовите ценные бумаги, являющиеся объектом портфельного инвестирования. 

4. Какие риски связаны с портфелем ценных бумаг? 

5. Какие существуют модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг? 

6. В чем заключаются особенности портфелей ценных бумаг банков, страховых 

организаций, пенсионных фондов, биржевых спекулянтов? 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Анализ ценных бумаг. 

 

Тема 5.1. Анализ и оценка рынка ценных бумаг 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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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. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг 

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 представляет собой дилерская деятельность на рынке ценных бумаг?  

 2. Что такое доверительное управление. 

                 3. Какие вам известны операции банков? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

 

Тема 1.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

 

 
Схема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 
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Тема 1.2. Ценные бумаги на фондовом рынке и их виды. 

 

 
Рис. 1 Ценные бумаги на фондовом рынке и их виды 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы регулирования рынка ценных бумаг. 

Тема 2.1. Профессиональные участники фондового рынка. 
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Рис. 2 Профессиональные участники фондового рынка. 

Тема 2.2. Регулирование рынка ценных бумаг и его правовая инфраструктура 

 

 
 

Рис. 3 Регулирование рынка ценных бумаг и его правовая инфраструктура 

 

РАЗДЕЛ 3. Стоимость и доходность ценных бумаг. 

 

Тема 3.1.  Стоимость ценных бумаг на фондовом рынке 
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Схема 3. Стоимость ценных бумаг на фондовом рынке 

 
 

Тема 3.2. Доходность и риск ценных бумаг. 

 

 

 
 

 

Рис. 5 Доходность и риск ценных бумаг. 
 

РАЗДЕЛ 4. Эмиссия и портфель ценных бумаг. 
 

Тема 4.1. Эмиссия ценных бумаг на фондовом рынке 
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Рис.6  Эмиссия ценных бумаг на фондовом рынке 

 

Тема 4.2. Формирование портфеля ценных бумаг на фондовом рынке. 

 

 
 

Рис. 7 Формирование портфеля ценных бумаг на фондовом рынке. 

 

РАЗДЕЛ 5. Анализ ценных бумаг. 

 

Тема 5.1. Анализ и оценка рынка ценных бумаг 
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Рис. 8 Анализ и оценка рынка ценных бумаг 

 

Тема 5.2. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг 

 

 

 
 

 

Рис.9 Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг 
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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 

 

 

Тема 6.2. Доверительное управление и прочие операции банков 

 

 
 

Рис. 11 Доверительное управление и прочие операции банков 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Рынок 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; 

− 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 



 21 

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.  
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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. 

 

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 –рынок ценных бумаг 

2. Раздел 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

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 Необходимость функционирования рынка ценных бумаг. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Экономические теории рынка ценных бумаг. 

Цели, объекты и механизм рынка ценных бумаг. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Правовые основы финансового регулирования 

фондовых рынков в РФ 

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 и структура рынка ценных бумаг. 

 

 

Текст лекции.  

 
Рынок ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг представляет собой составную часть финансового рынка, на 

котором происходят сделки с помощью таких инструментов, как ценные бумаги: акции, 

облигации, векселя и др. 

Определение рынка ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг существует как в виде организованных бирж, так и в виде 

внебиржевых (OTC) сделок. 

Цены формируются на основе спроса и предложения: когда инвесторы хотят купить 

больше ценных бумаг, чем доступно на рынке, цены растут, а когда инвесторы хотят продать 
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больше ценных бумаг, чем есть покупателей, цены падают. 

Роль рынка ценных бумаг в экономике: 

- привлечение капитала компаниями через выпуск акций или облигаций; 

- возможность дохода для инвесторов; 

- распределение рисков между участниками; 

- определение цен на активы, что может влиять на экономические решения компаний и 

правительств; 

- средство инвестирования, которое помогает достигать личных финансовых целей; 

- средство защиты от инфляции; 

- инструмент контроля за компаниями за счет того, что инвесторы могут влиять на 

принятие каких-либо стратегических решений. 

Рынок ценных бумаг также является индикатором экономического роста и 

стабильности. 

Организация рынка ценных бумаг 

Участники рынка ценных бумаг и их функции 

Эмитенты — компании, государственные организации и другие организации, которые 

выпускают ценные бумаги на продажу на первичном рынке. Их основная функция — 

привлечение капитала для развития своей деятельности. 

Инвесторы — физические и юридические лица, которые покупают и продают ценные 

бумаги на рынке. Их основная функция — инвестирование средств и получение прибыли. 

Банки и брокеры — финансовые посредники, которые оказывают услуги по покупке 

и продаже ценных бумаг на рынке от имени клиентов. Их функция — предоставление доступа 

к рынку и оказание финансовых услуг. 

Регуляторы — государственные органы, которые устанавливают правила и нормы для 

защиты интересов инвесторов и обеспечения прозрачности и стабильности рынка. Их 

функция — регулирование рынка и надзор за его деятельностью. 

Рейтинговые агентства — организации, которые оценивают кредитный рейтинг 

эмитентов и ценных бумаг, чтобы помочь инвесторам принимать решения о покупке и 

продаже ценных бумаг. Их функция — оценка рисков и предоставление информации для 

принятия решений. 

Инвестиционные фонды — организации, которые инвестируют средства инвесторов 

в ценные бумаги и управляют ими от имени своих клиентов. Их функция — управление 

портфелем инвестора и инвестирование средств в ценные бумаги на рынке. 

Рынок ценных бумаг обычно организован в виде системы электронных торгов, в 

которой проводятся операции по купле-продаже ценных бумаг, для этого могут 
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использоваться различные платформы. 

Структура рынка ценных бумаг 

Первичный рынок. На этом рынке компании или государственные организации 

выпускают новые ценные бумаги на продажу, а инвесторы могут приобрести ценные бумаги 

напрямую от эмитента. Среди операций, проводимых на первичном рынке, — выпуск акций 

компанией для привлечения капитала на расширение бизнеса. 

Вторичный рынок ценных бумаг. Здесь выпущенные ранее ценные бумаги покупают 

и продают инвесторы между собой: на этом рынке цены формируются на основе спроса и 

предложения. Пример операции на вторичном рынке — покупка акций компании на бирже 

или через брокера. 

Биржа — рынок, на котором происходят торги ценными бумагами. На бирже 

установлены определенные правила и процедуры, которые обеспечивают прозрачность и 

защиту прав инвесторов. В Российской Федерации наиболее крупной и влиятельной биржей 

является Московская биржа (ММВБ). 

Внебиржевой рынок (OTC). OTC-рынок часто используется для торговли ценными 

бумагами, которые не котируются на бирже. Инвесторы здесь могут совершать сделки 

напрямую между собой или через брокера. 

Основные инструменты рынка ценных бумаг 

Акции. Ценные бумаги, представляющие долю в собственности компании. Акционеры 

имеют право на дивиденды и голосование на собраниях акционеров. Цена акций зависит от 

финансовых результатов компании, ее перспектив и конъюнктуры рынка. 

Облигации. Ценные бумаги, представляющие заемные обязательства эмитента перед 

владельцами облигаций, обычно они имеют фиксированный доходный поток и определенный 

срок погашения. Цена облигаций зависит от уровня процентных ставок и кредитного рейтинга 

эмитента. 

Фондовые индексы. Статистические показатели, отражающие изменения в ценах на 

определенную группу акций или облигаций. Фондовый индекс служит для отслеживания 

общей динамики рынка и позволяет инвесторам сравнивать производительность своих 

инвестиций с рыночным средним. 

Валюта. Валюта может также рассматриваться как ценная бумага, потому что 

торгуется на рынке с использованием специальных инструментов, например, валютных пар и 

фьючерсов на валюты. 

Деривативы. Инструменты, которые используются для управления рисками или для 

спекулятивных целей. 

ETF. Биржевые фонды, которые отслеживают индексы или отдельные сектора рынка и 

https://www.banki.ru/wikibank/aktsiya/
https://www.banki.ru/wikibank/obligatsiya/
https://www.banki.ru/wikibank/vidyi_valyut/
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в которые могут инвестировать инвесторы, чтобы диверсифицировать свой портфель и 

получить доступ к различным секторам рынка. 

Опционы. Контракты, которые дают право на покупку или продажу акций или других 

ценных бумаг в определенное время и по определенной цене. 
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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 – Рынок ценных бумаг. 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

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 Экономические теории рынка ценных бумаг. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Цели, объекты и механизм рынка ценных бумаг. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Правовые основы финансового регулирования 

фондовых рынков в РФ 

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. 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?  

6. Что является важнейшей чертой вторичного рынка ценных бумаг?  

7. Каковы исторические аспекты появления фондовых рынков в РФ? 

8. Каковы правовые основы финансового регулирования рынка ценных бумаг в РФ? 

9. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский кодекс Российской Федерации? 

10. В чем отличия между долговыми, долевыми, производными и 

товарораспорядительными ценными бумагами? 

11. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой? 
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12. Проведите сравнительную характеристику обыкновенных и привилегированных 

акций. 

13. Перечислите виды привилегированных акций, существующие в мировой практике. 

14. Назовите виды цен на акции, определите их взаимосвязь. 

15. В каких случаях предприятию целесообразно выпускать облигации и (или) векселя? 

16. Что понимается под жилищными сертификатами? 

17. Какие ценные бумаги относятся к ипотечным? 

18. Назовите обязательные реквизиты векселя. 

19. Какие существуют общие черты и основные различия депозитных и сберегательных 

сертификатов? 

20. Лимитируется ли срок хождения чека на территории России? Если да, то какими 

сроками? 

21. Какие разновидности чеков вы знаете? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  расчетно-аналитическое задание. 

 

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий к разделу 1: 

1. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. 

Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.  

2. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. 

Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.  

3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через два 

года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через каждые 

полгода.  

4. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую вкладчик 

получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.  

5. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до 

погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.  

 

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.  



 38 

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;  
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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 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; 
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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; 

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.  
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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. Основы функционирования рынка ценных бумаг 

 

Тема 1.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рис.1 Понятие и структура рынка ценных бумаг. 
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Рис. 2 Цели, объекты и механизм рынка ценных бумаг. 

 

. 
 

 

 
 

Рис. 3 Правовые основы финансового регулирования фондовых рынков в РФ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Бюджетная система Российской Федерации» 

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. Наименование раздела 

Раздел 1. Основы 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Бюджет как экономическая и правовая категория. 

Функции бюджета. Перераспределение национального 

дохода через государственный бюджет. Признаки бюджета 

государства. Бюджетная система и бюджетное устройство: 

сущность, назначение. Звенья бюджетной системы в 

федеративном и унитарном государстве. Бюджетный 

федерализм. Горизонтальное и вертикальное выравнивание, 

их назначение. Модели бюджетного федерализма. 

 

Раздел 2. Состав и 

структура 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Бюджетная система РФ. Федеральный бюджет и 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации. Бюджет субъекта Российской 

Федерации и бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда. Местный бюджет. Бюджетная 

классификация Российской Федерации. Принципы 

бюджетной системы РФ. Государственное (муниципальное) 

учреждение. Казенное учреждение. Бюджетное учреждение. 

Автономное учреждение.  

Сущность и назначение доходных и расходных статей 

бюджета. Структура доходов федерального бюджета РФ, 

бюджета субъектов федерации и  местных бюджетов. 

Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов 
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РФ и муниципальных образований. Сбалансированность 

бюджетов. Дефицит бюджета и источники его 

финансирования. Особенности использования нефтегазовых 

доходов федерального бюджета. Государственный и 

муниципальный долг. Межбюджетные трансферты. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. 

 

Раздел 3. 

Межбюджетные 

отношения 

Межбюджетные отношения в системе бюджетного 

федерализма. Эволюция межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. Законодательно - нормативное 

регулирование межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. Организация межбюджетных отношений в 

индустриально развитых странах. Особенности 

бюджетного федерализма в развивающихся странах. 

Зарубежный опыт бюджетного выравнивания 

территориального развития. Финансовая поддержка 

местных органов власти в индустриально развитых и 

развивающихся странах. Механизм финансового 

взаимодействия федерального центра и регионов. Система 

федеральных межбюджетных трансфертов. Выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации. Целевые формы федеральных межбюджетных 

трансфертов. Формы межбюджетных отношений на 

субфедеральном уровне. Методические особенности 

расчета дотаций, предоставляемых из регионального 

бюджета. Целевые межбюджетные трансферты на 

региональном уровне. Налогово-бюджетная автономия 

муниципальных образований. Теоретические аспекты 

государственного регулирования территориального 

развития. Пространственная поляризация 

территориального развития и государственная политика 

«выравнивания». Финансовое регулирование 

регионального развития на основе бюджетного 

федерализма. Финансовые инструменты федеральной 

политики социально-экономического развития регионов. 

Программно-целевое бюджетное выравнивание 

регионального развития. Основы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. Разграничение полномочий и 

предметов ведения между органами государственной 

власти и местного самоуправления. Финансовое 

обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления. 

Финансовые аспекты обеспечения комплексного 

социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

 

Раздел 4. 

Бюджетный 

процесс в 

Полномочия участников бюджетного процесса. 

Полномочия участников бюджетного процесса Федерального 

уровня. Осуществление бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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Российской 

Федерации 

органов местного самоуправления при введении временной 

финансовой администрации.  

Законодательное регулирования составления проектов 

бюджетов. Основы рассмотрения и утверждения бюджетов. 

Проект бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации. Особенности рассмотрения и 

утверждения федерального закона о федеральном бюджете. 

Внесение изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете. 

Законодательное регулирование исполнения 

бюджетов. Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Раздел 5. 

Бюджетный учет, 

контроль и 

бюджетное 

планирование 

Бюджетный учет. Законодательство, регулирующее 

ведение учета в бюджетной сфере. Бюджетный учет и учет 

в бюджетной сфере. План счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений 

Сущность бюджетного планирования и 

прогнозирования. Принципы и методы разграничения 

доходов по уровням бюджетной системы. Правовая основа 

планирования доходов бюджетов. Особенности 

планирования налоговых и неналоговых доходов. 

Функции финансовых органов по планированию расходов 

бюджетов 

 

 

 

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. 
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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 
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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 



 10 

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. Основы бюджетной системы Российской Федерации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что из себя представляет бюджет государства? 

2. Каковы функции бюджета государства? 

3. Какие отличительные особенности различных моделей бюджетного 

федерализма Вы знаете? 

4. Функции бюджета.  

5. Перераспределение национального дохода через государственный бюджет.  

6. Признаки бюджета государства.  

7. Бюджетная система и бюджетное устройство: сущность, назначение.  

8. Звенья бюджетной системы в федеративном и унитарном государстве.  

9. Бюджетный федерализм.  

10. Горизонтальное и вертикальное выравнивание, их назначение.  

11. Модели бюджетного федерализма. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Состав и структура бюджетной системы Российской Федерации  

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Сколько звеньев насчитывает бюджетная система РФ? 

2.  Каково назначение бюджетной классификации? 

3.  Как формируется бюджет государственных внебюджетных фондов? 

4.  Какие виды доходов бюджета Вы знаете? 

5.  Перечислите состав доходов федерального бюджета 

6.  Перечислите состав доходов регионального бюджета  

7.  Перечислите состав доходов местного бюджета 
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РАЗДЕЛ 3. Межбюджетные отношения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, назначение и формы межбюджетных трансфертов.  

2. Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета.  

3. Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов.  

4. Особенности межбюджетных трансфертов в городах федерального значения. 

5. Что такое дотации? 

6. Что такое субсидии? 

7. Что такое субвенции? 

8. Что такое бюджетные трансферты? 

 

Раздел 4. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс.  

2. Участники бюджетного процесса.  

3. Полномочия участников бюджетного процесса.  

4. Система органов, обладающими бюджетными полномочиями.  

5. Президент Российской Федерации, органы законодательной (представительной) 

власти, органы исполнительной власти, органы денежно-кредитного 

регулирования, органы государственного и муниципального финансового 

контроля.  

6. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств, бюджетные 

учреждения и получатели бюджетных средств.  

7. Взаимоотношения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований.  

8. Формирование федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

9. Основы составления проектов бюджетов.  

10. Бюджетное послание Президента Российской Федерации.  

11. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета.  

12. Документы и материалы, составляемые одновременно с проектом бюджета. 

Рассмотрение и утверждение бюджетов.  

13. Порядок рассмотрения и принятия бюджета.  

14. Основы исполнения бюджета.  

15. Составление и утверждение бюджетной росписи.  

16. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.  

17. Внесение изменений и дополнений в бюджет. 

 

Раздел 5. Бюджетный учет, контроль и бюджетное планирование 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сводное финансовое планирование.  

2. Бюджетное прогнозирование.  

3. Среднесрочное бюджетное планирование. 

4. Перспективный финансовый план.  

5. Требования к содержанию среднесрочного финансового плана.  

6. Понятие бюджетного контроля.  

7. Объект и предмет бюджетного контроля.  
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8. Содержание, цели и задачи бюджетного контроля.  

9. Виды государственного и муниципального бюджетного контроля.  

10. Классификация бюджетного контроля.  

11. Формы и методы бюджетного контроля.  

12. Органы бюджетного контроля, их компетенция. 

13. Что такое бюджетный учет? 

14. Сколько разделов включает в себя План счетов бюджетного учета? 

15. В чем отличие финансовых от нефинансовых активов? 

 

 

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

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Бюджетная система 

Российской Федерации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных 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 
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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 в области медицины 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 
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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 
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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 
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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.  
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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.  
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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;  
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˗ 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; 
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− 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.  
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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-
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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 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 
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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 пятибалльной системе для экзамена и 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) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Бюджет как экономическая и правовая 

категория. Функции бюджета. Перераспределение 

национального дохода через государственный 

бюджет. Признаки бюджета государства. Бюджетная 

система и бюджетное устройство: сущность, 

назначение. Звенья бюджетной системы в 

федеративном и унитарном государстве. Бюджетный 

федерализм. Горизонтальное и вертикальное 

выравнивание, их назначение. Модели бюджетного 

федерализма. 
  

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Бюджетная система РФ. Федеральный бюджет 

и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации. Бюджет субъекта Российской 

Федерации и бюджет территориального 

государственного внебюджетного фонда. Местный 

бюджет. Бюджетная классификация Российской 

Федерации. Принципы бюджетной системы РФ. 

Государственное (муниципальное) учреждение. 

Казенное учреждение. Бюджетное учреждение. 

Автономное учреждение.  

Сущность и назначение доходных и расходных 

статей бюджета. Структура доходов федерального 

бюджета РФ, бюджета субъектов федерации и  

местных бюджетов. Расходные обязательства 

Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований. Сбалансированность 

бюджетов. Дефицит бюджета и источники его 

финансирования. Особенности использования 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Государственный и муниципальный долг. 

Межбюджетные трансферты. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов РФ. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межбюджетные отношения в системе 

бюджетного федерализма. Эволюция 

межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. Законодательно - нормативное 

регулирование межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. Организация 

межбюджетных отношений в индустриально 

развитых странах. Особенности бюджетного 

федерализма в развивающихся странах. 

Зарубежный опыт бюджетного выравнивания 

территориального развития. Финансовая 

поддержка местных органов власти в 

индустриально развитых и развивающихся странах. 

Механизм финансового взаимодействия 

федерального центра и регионов. Система 

федеральных межбюджетных трансфертов. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации. Целевые формы 

федеральных межбюджетных трансфертов. Формы 

межбюджетных отношений на субфедеральном 

уровне. Методические особенности расчета 

дотаций, предоставляемых из регионального 

бюджета. Целевые межбюджетные трансферты на 

региональном уровне. Налогово-бюджетная 

автономия муниципальных образований. 

Теоретические аспекты государственного 

регулирования территориального развития. 

Пространственная поляризация территориального 

развития и государственная политика 

«выравнивания». Финансовое регулирование 

регионального развития на основе бюджетного 

федерализма. Финансовые инструменты 

федеральной политики социально-экономического 

развития регионов. Программно-целевое 

бюджетное выравнивание регионального развития. 

Основы взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. Разграничение полномочий и 

предметов ведения между органами 

государственной власти и местного 

самоуправления. Финансовое обеспечение 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Финансовые аспекты обеспечения комплексного 

социально-экономического развития 

муниципальных образований. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Полномочия участников бюджетного процесса. 

Полномочия участников бюджетного процесса 

Федерального уровня. Осуществление бюджетных 

полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления при введении временной финансовой 

администрации.  

Законодательное регулирования составления 

проектов бюджетов. Основы рассмотрения и 

утверждения бюджетов. Проект бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации. Особенности рассмотрения и 

утверждения федерального закона о федеральном 

бюджете. Внесение изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете. 

Законодательное регулирование исполнения 

бюджетов. Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

РАЗДЕЛ 5. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ, 

КОНТРОЛЬ И БЮДЖЕТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

Бюджетный учет. Законодательство, 

регулирующее ведение учета в бюджетной сфере. 

Бюджетный учет и учет в бюджетной сфере. План 

счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, местного самоуправления, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений 

Сущность бюджетного планирования и 

прогнозирования. Принципы и методы 

разграничения доходов по уровням бюджетной 

системы. Правовая основа планирования доходов 

бюджетов. Особенности планирования налоговых и 

неналоговых доходов. Функции финансовых 

органов по планированию расходов бюджетов 
 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
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Важную роль в процессе перераспределения и дальнейшего использования 

произведенного в обществе валового внутреннего продукта и национального дохода 

играет бюджет. 

Бюджет как экономическая категория - «форма образования и расходования 

денежных средств для обеспечения функций государственной власти». 

Бюджет как правовая категория – основной финансовый план государства, где 

определены его доходы и расходы. 

Бюджет в материальном смысле – общегосударственный фонд денежных средств, 

которые по мере поступления используются в соответствии с расходными статьями. 

Бюджету принадлежит ведущая роль в финансовой системе страны. Он выражает 

часть распределительных отношений между государством, с одной стороны, 

предприятиями и населением - с другой, которые связаны с формированием и 

использованием общегосударственного фонда финансовых ресурсов. 

Основными функциями бюджета являются: 

1. Перераспределение национального дохода и валового внутреннего продукта. 

2. Государственное регулирование и стимулирование экономики. 

3. Финансовое обеспечение социальной сферы и осуществление социальной 

политики государства. 

4. Контроль за образованием и использованием централизованного фонда 

денежных средств. 

5. Обеспечение государственного федерализма. 

Путем централизации в бюджете части финансовых ресурсов государство 

получает: 

1. Возможность обеспечивать денежными средствами общегосударственные 

потребности: 

• ускоренное развитие прогрессивных отраслей народного хозяйства; 

• воспроизводство квалифицированной рабочей силы; 

• развитие науки и техники; 

• обеспечение обороноспособности страны. 

2. Посредством бюджета происходит территориальное и межотраслевое 

перераспределение валового внутреннего продукта и национального дохода, т.е. 

перераспределение осуществляется: 

• территориально (с одной территории на другую); 

• из производственной в непроизводственную сферу; 

• между отраслями производственной сферы. 

Таким образом, бюджет позволяет координировать экономическую жизнь 

государства, рационально размещать денежные и материальные ресурсы во всем 

народном хозяйстве. С помощью бюджета государственные и территориальные власти 

получают финансовые ресурсы для содержания аппарата управления, армии, 

осуществления социальных мероприятий, реализации экономических задач, то есть 

возложенных на них функций. 

В тоже время, государство использует бюджет в качестве одного из основных 

инструментов обеспечения как непосредственно своей деятельности, так и в качестве 

важнейшего инструмента проведения экономической и социальной политики. 

Специфические признаки бюджета государства, которые выделяют его из общей 

системы экономических отношений, включают: 

• денежную форму отношений (опосредует движение финансовых ресурсов); 

• ограниченную сферу действия рамками бюджетного процесса, который 

регламентируется соответствующим законодательством (Бюджетным кодексом, 

Налоговым кодексом и др.); 
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• участниками отношений, с одной стороны, всегда являются государство, 

субъекты Федерации и местные органы самоуправления, а с другой стороны – 

предприятия, учреждения и население, государство; 

• безвозмездность движения стоимости в виде взимания налогов и сборов, а также 

бюджетного финансирования (за исключением представления бюджетных ссуд); 

• исторический характер возникновения совместно с государством и объективную 

форму функционирования совместно с развитием товарно-денежных отношений. 

Бюджет как экономическая категория характеризуется определенной системой 

организации экономических отношений, поэтому, характеризуя бюджетные отношения, 

употребляют термины бюджетного устройства и бюджетной системы. 

Бюджетное устройство и бюджетная система. Модели бюджетного 

федерализма 

Бюджетная система – совокупность бюджетов государства и административно-

территориальных образований. Бюджетная система является главным звеном финансовой 

системы страны. 

Бюджетное устройство – организация бюджетной системы и принципы ее 

построения. Бюджетное устройство определяет правовые основы функционирования 

бюджетов, входящих в бюджетную систему, состав и структуру бюджетов, процедурные 

стороны формирования и использования бюджетных средств и др. 

Бюджетное устройство и бюджетная система во многом определяется формой 

государственного устройства. 

Унитарное (единое) государство – форма государственного устройства, при 

которой административно-территориальные образования не имеют собственной 

государственности или автономии. В стране действует единая конституция, общая для 

всех систем права, и единые органы власти, централизованное управление 

экономическими, социальными и политическими процессами в государстве. 

Бюджетная система унитарного государства состоит из двух звеньев: 

• государственного бюджета; 

• местных бюджетов. 

Федеративное (объединенное, союзное) государство - это форма государственного 

устройства, при которой государственные образования или административно-

территориальные образования, входящие в государство, имеют собственную 

государственность и обладают определенной политической самостоятельностью в 

пределах распределенных между ними и центром компетенций. 

Бюджетная система федеративных государств трехзвенная и состоит из: 

• федерального бюджета; 

• бюджетов субъектов федерации; 

• местных бюджетов. 

Конфедеративное государство – это постоянный союз суверенных государств, 

созданный для достижения политических или военных целей. Бюджет такого государства 

формируется из взносов входящих в конфедерацию государств. У государств – членов 

конфедерации – действуют свои бюджетные и налоговые системы. 

Под бюджетным федерализмом понимают форму автономного функционирования 

бюджетов различного уровня государственной власти, основанную на четко 

сформулированных законодательных нормах и положениях. 

Бюджетный федерализм может эффективно претворяться в жизнь только при 

законодательном распределении бюджетных полномочий, которое должно включать три 

аспекта: 

• разграничение доходных (налоговых) полномочий; 

• разграничение расходных полномочий; 

• выравнивание бюджетов. 
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Выравнивание бюджетов нужно для обеспечения их сбалансированности – 

соответствии бюджетных расходов источникам их финансирования. 

Для этого используется: 

• вертикальное выравнивание -  компенсация дисбаланса доходов и расходов 

нижестоящих бюджетных уровней за счет трансфертов из вышестоящих бюджетов. Его 

цель - обеспечение финансовой базы для реализации бюджетных полномочий различных 

уровней власти, и в первую очередь расходных функций. Задачи: 

o выравнивание финансовых потребностей властей соответствующего уровня для оказания 

закрепленного за ними набора обязательных государственных услуг;  

o выравнивание финансовых возможностей соответствующих уровней власти путем 

долевого участия разных уровней власти в национальных налогах, при распределении 

налогового потенциала страны. 

• горизонтальное выравнивание, то есть пропорциональное распределение налогового 

бремени между субъектами федерации с учетом дифференциации населения по уровню 

среднедушевого дохода и прожиточного минимума. Цель - обеспечение единого 

стандартного уровня потребления государственных услуг жителями различных регионов 

страны посредством применения единых формализованных методов распределения 

федеральной финансовой помощи нижестоящим бюджетам. Задачи: 

o выравнивание уровня потребления государственных услуг по территориям; 

o выравнивание стоимости государственных услуг для каждого уровня власти. 

Бюджетная система считается вертикально сбалансированной, если объем 

поступлений в совокупных бюджетах на каждом уровне власти в целом достаточен для 

осуществления их функций. Таким образом, существует равенство расходных и доходных 

полномочий. Важным моментом для вертикального выравнивания является четкое 

разграничение обязанностей между всеми уровнями власти и наделение их доходами, 

достаточными для выполнения этих обязанностей. 

Под горизонтальной сбалансированностью понимается общее соответствие 

доходов расходам бюджетов разных уровней. 

Выделяют пять моделей бюджетного федерализма: советская, китайская, 

американская, канадская и германская. 

1. Советская - единый бюджет (вышестоящие органы утверждали нижестоящие 

бюджеты), расходы расписаны сверху донизу, изменить что-либо на местах нельзя. 

Каждому бюджеты приписаны доходы, покрывающие утвержденные потребности. 

Недостатки: 

• нет стимулов к увеличению доходов и рационализации расходов; 

• постоянно нарастающая нагрузка на бюджет самого высокого уровня, в итоге он 

рушится. 

2. Китайская - это разновидность советской. Налоги собираются региональными 

властями, центр определяет кому и сколько оставить (по договоренности). Существуют 

задания по перечислению налоговых платежей в центральный бюджет. В дела властей, 

справляющихся с заданием, никто не вмешивается. 

Недостатки: 

• аналогичные, 

• плюс коррупция, кумовство, сращивание государственного аппарата с бизнесом, 

• торг вокруг бюджетных расходов 

3. Американская - относительно большая самостоятельность отдельных штатов. 

Система горизонтального долевого распределения доходов. Федерация, штаты, 

муниципалитеты имеют собственные «непересекающиеся» налоговые доходы. 

Недостатки: 

• не направлена на выравнивание социально-экономических условий 

жизнедеятельности регионов 

• содействует развитию богатых штатов 
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4. Канадская - социально-ориентированный вариант американской. Присутствуют 

процессы повсеместного выравнивания социально-экономических условий 

жизнедеятельности населения. При разделении налоговых поступлений используют 

метод «достраивания» ставок: провинции и муниципалитеты имеют право добавлять 

ставки к базовой федеральной ставке. 

5. Германская - единообразное распределение ресурсов между землями. Общие 

налоги, поступления от них распределяются между всеми уровнями бюджетной системы. 

Для выравнивания условий используется механизм дифференциации нормативов 

отчислений от общих налогов. 

Недостатки - сильные звенья не очень заинтересованы в укреплении своей налоговой 

базы, так как значительные суммы собственных их доходов через федеральное 

правительство перечисляются в финансово слабые земли. 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бюджеты в Российской Федерации в соответствии с ее бюджетных устройством 

подразделяются на 3 уровня: 

1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

2. Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджет территориального 

государственного внебюджетного фонда 

3. Местные бюджеты. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации предназначены для исполнения расходных обязательств 

Российской Федерации. 

Федеральный бюджет — это основной финансовый план государства, который 

утверждается в виде федерального закона. Это основное средство перераспределения 

национального дохода и валового внутреннего продукта. Через федеральный бюджет 

мобилизуются финансовые ресурсы, которые нужны для регулирования экономического 

и социального развития нашей страны и реализации ее политики.  

Функции федерального бюджета - финансирование: 

• общегосударственных органов власти и управления,  

• мероприятий, которые связаны с развитием научной деятельности в стране, 

обеспечением обороноспособности государства, подготовки высококвалифицированных 

специалистов для РФ, 

• развития экономики, прибыльных и перспективных направлений в сфере 

производства 

• искусства, средств массовой информации, культуры и других сфер человеческой 

деятельности. 

Использование федеральными органами государственной власти иных форм 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации, не допускается. 

Бюджетный кодекс РФ включает в число государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации: 

• Социальный фонд РФ  (Пенсионный фонд РФ + Фонд социального страхования 

РФ);  

• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

Функции внебюджетных социальных фондов заключаются в мобилизации и 

использовании имеющихся в их распоряжении средств, в размерах и на цели, 

регламентированные государством. Государство же законодательно устанавливает 

размеры страховых взносов, подлежащих зачислению в каждый внебюджетный фонд. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации - один из наиболее значимых 

социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания 

государственных услуг в области социального обеспечения в России.  

Пенсионный фонд осуществляет ряд социально значимых функций: 

• назначение и выплата пенсий - трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца), пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

пенсии военнослужащих и их семей, социальные пенсии, пенсии госслужащих. За счет 

средств Фонда получают пенсии более 40 млн. российских пенсионеров;  

• назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: 

ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и др.  

• персонифицированный учет участников системы обязательного пенсионного 

страхования. В системе учитываются более 150 млн. счетов россиян;  

• выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала;  

• управление средствами пенсионной системы; 

• реализация Программы государственного софинансирования пенсии. 

Фонд социального страхования Российской Федерации является одним из 

государственных внебюджетных фондов, относящихся к единой бюджетной системе 

Российской Федерации. В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое 

обеспечение расходов по выплате страхового обеспечения по следующим видам 

социальных страховых рисков:  

• временная нетрудоспособность;  

• трудовое увечье и профессиональное заболевание;  

• материнство;  

• инвалидность;  

• наступление старости;  

• потеря кормильца;  

• признание безработным;  

• смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, 

находящихся на его иждивении. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования создан для 

реализации государственной политики в области обязательного медицинского 

страхования - одной из форм социальной защиты населения в случае потери здоровья по 

любой причине и гарантирует гражданам при возникновении страхового случая 

(заболевания) получение медицинской помощи за счет накопленных средств и 

финансирование профилактических мероприятий. 

Таким образом, деятельность ФОМС направлена на: 

• обязательное медицинское страхование населения;  

• реализацию мероприятий в рамках базовой Программы обязательного 

медицинского страхования; 

• дополнительную диспансеризацию работающих граждан;  

• диспансеризацию находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

• финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной 

медицинской помощи;  

• оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по 

обеспечению лекарственными средствами.  

Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет. Бюджет 

субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджет территориального 

фонда обязательного медицинского страхования предназначены для исполнения 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации. 
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Использование органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации не допускается. 

Бюджет субъекта РФ - центральное звено территориальных бюджетов, которые 

служат для финансового обеспечения задач, лежащих на государственных органах 

управления субъекта РФ. 

Целью региональных органов власти является обеспечение развития регионов, а 

также производственной и непроизводственной сфер на подведомственных территориях. 

С помощью региональных бюджетов государство проводит экономическую политику, 

выравнивая уровни экономического и социального развития территорий, которые в силу 

исторических, географических, военных и других условий отстали в своем экономическом 

и социальном развитии от других районов страны. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования созданы на 

территории каждого субъекта РФ органами законодательной и исполнительной власти 

субъекта, которым и подотчетны. К основным функциям ТФОМС относятся: 

• аккумулирование финансовых средств Территориального фонда на ОМС граждан; 

• осуществление финансирования ОМС, проводимого страховыми медицинскими 

организациями; 

• выравнивание финансовых ресурсов муниципальных образований, направляемые 

на проведение ОМС; 

• предоставление кредитов страховщикам при обоснованной нехватке средств и т.п. 

Местные бюджеты — это третий уровень бюджетной системы РФ. Согласно 

статье 15 Бюджетного Кодекса РФ, бюджет муниципального образования (местный 

бюджет) является формой образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления. 

Местное самоуправление осуществляется самим населением через свободно 

избранные им представительные органы. Для выполнения функций, возложенных на 

местные представительные и исполнительные органы, они наделяются определенными 

имущественными и финансово-бюджетными правами. 

Местные бюджеты — один из главных каналов доведения до населения конечных 

результатов производства. Через них общественные фонды потребления распределяются 

между отдельными группами населения, из них финансируется развитие отраслей 

производственной сферы (местной и пищевой промышленности, коммунального 

хозяйства, объем продукции и услуги). 

Местные бюджеты выполняют следующие функции: 

• формируют денежные фонды, которые являются финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти; 

• распределяют и используют эти фонды между отраслями хозяйства; 

• контролируют финансово-хозяйственную деятельность организаций, учреждений, 

которые подведомственны этим органам власти. 

Консолидированный бюджет — это свод бюджетов бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 

(ст. 6 БК РФ). 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Межбюджетные отношения — это отношения, которые возникают между 

органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса (ст. 6 БК РФ). 

Межбюджетные отношения в РФ основаны на следующих принципах: 
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• распределение и закрепление расходов бюджетов по уровням бюджетной системы 

РФ; 

• разграничение регулирующих доходов по определенным уровням бюджетной 

системы РФ; 

• равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных прав 

муниципальных образований; 

• равенство всех бюджетов во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, 

равенство местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ; 

• выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, 

муниципальных образований. 

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бюджетное законодательство — подотрасль финансового законодательства, 

которая включает совокупность актов, устанавливающих бюджетное устройство 

государства, субъектов РФ и местного самоуправления, регулирующих отношения по 

формированию бюджетов, распределению бюджетных средств между звеньями 

бюджетов, их расходованию и исполнению бюджетов, образованию внебюджетных 

фондов. 

Участниками бюджетного процесса являются: 

• Президент РФ; 

• высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального образования; 

• законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления (далее — законодательные 

(представительные) органы); 

• исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований); 

• Банк России; 

• органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

• органы управления государственными внебюджетными фондами; 

• главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

• главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

• главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

• получатели бюджетных средств. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации состоит из четырех стадий: 

1. Составление проекта бюджета на основе прогнозов социально-экономического 

развития и сводных финансовых балансах. 

2. Рассмотрение и утверждение бюджета. 

3. Исполнение бюджета 

4. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.  

РАЗДЕЛ 5. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И БЮДЖЕТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

Финансовый бюджетный контроль – совокупность форм, методов, приемов 

производства проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов. 

Проверяется: 

• законность операций по формированию, распределению и использованию фондов 

денежных средств 

• сохранность собственности 

• правильность и своевременность выполнения финансовых обязательств перед 

бюджетом, внебюджетными фондами 



 34 

• правильность ведения бухгалтерского учета и достоверность отчетности. 

Объект финансового контроля - процессы формирования денежных фондов и их 

использования 

Финансовый контроль: 

- государственный 

- негосударственный 

Виды государственного (муниципального) финансового контроля 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на: 

⎯ внешний 

⎯ внутренний. 

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью соответственно: 

• Счетной палаты Российской Федерации,  

• контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  

• контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федерального 

казначейства, органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на: 

⎯ предварительный, 

⎯ последующий. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их 

исполнения, достоверности учета и отчетности. 

Объекты государственного (муниципального) финансового контроля: 

• главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 

• финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части 

соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности 

использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 

индикаторам, предусмотренным государственными (муниципальными) программами; 

• государственные (муниципальные) учреждения; 

• государственные (муниципальные) унитарные предприятия; 

• государственные корпорации и государственные компании; 

• хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 

долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

• юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и 
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муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в 

ценные бумаги таких юридических лиц; 

• органы управления государственными внебюджетными фондами; 

• юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования; 

• кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 

средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения 

Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного 

законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются 

средства из бюджета бюджетной системы РФ, действия (бездействие) финансового 

органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, 

получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого 

гл. 30 БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. 

В действующем бюджетном законодательстве закреплены следующие виды 

бюджетных правонарушений: 

1. Нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ) — направление 

средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. 

2. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (ст. 306.5 БК 

РФ). 

3. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование 

бюджетным кредитом (ст. 306.6 БК РФ). 

4. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст. 306.7 БК РФ). 

5. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст. 306.8 

БК РФ). 

Неисполнение бюджетно-правовых предписаний либо уклонение от их надлежащего 

исполнения влечет неблагоприятные имущественные последствия для государственной 

деятельности. 

К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств, 

распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному 

администратору доходов бюджета, главному администратору источников 

финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут быть 

применены следующие бюджетные меры принуждения: 

⎯ бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 

⎯ бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету 

бюджетной системы РФ; 

⎯ бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 

⎯ приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций). 

Применение к участнику бюджетного процесса бюджетной меры принуждения не 

освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного 
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законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 

устанавливается финансовым органом в соответствии с Бюджетным Кодексом. 

Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается 

документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, 

обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для 

применения предусмотренных Бюджетным Кодексом бюджетных мер принуждения и 

суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 

межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевому 

назначению. 

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений орган 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля направляет не 

позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление 

о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу. 

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля направляет 

финансовому органу не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки 

(ревизии) уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

Решения о применении бюджетных мер принуждения подлежат принятию в 

течение 30 календарных дней после получения финансовым органом уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня 

принятия указанного решения. 

По решению Министерства финансов Российской Федерации, финансового органа 

субъекта Российской Федерации, финансового органа муниципального образования срок 

исполнения бюджетной меры принуждения может быть продлен в случаях и на 

условиях, установленных соответствующим финансовым органом в соответствии с 

общими требованиями, определенными Правительством Российской Федерации. 

Бюджетная классификация представляет собой группировку доходов и расходов 

бюджетов, источников финансирования их дефицитов, используемую для составления и 

исполнения бюджетов и обеспечивающую сопоставимость бюджетных показателей.  

Согласно статье 19 Бюджетного Кодекса РФ в состав бюджетной классификации 

входят: 

⎯ классификацию доходов бюджетов; 

⎯ классификацию расходов бюджетов; 

⎯ классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

⎯ классификацию операций публично-правовых образований (далее - 

классификация операций сектора государственного управления). 

 

 

Составление проекта федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных 

бюджетов - это прерогатива Правительства и соответствующих органов исполнительной 

власти субъектов и органов местного самоуправления соответственно. Непосредственное 

составление проекта бюджета осуществляет Минфин России, финансовые органы 

субъекта РФ и муниципального образования. 

Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 

бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, бюджетного 

прогноза субъекта Российской Федерации на долгосрочный период, а также бюджетного 

прогноза муниципального образования на долгосрочный период в случае, если 

представительный орган муниципального образования принял решение о его 

формировании. 

Бюджетный прогноз на долгосрочный период - документ, содержащий: 
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• прогноз основных характеристик соответствующих бюджетов 

(консолидированных бюджетов) бюджетной системы РФ,  

• показатели финансового обеспечения государственных (муниципальных) 

программ на период их действия,  

• иные показатели, характеризующие бюджеты (консолидированные бюджеты) 

бюджетной системы Российской Федерации,  

• а также основные подходы к формированию бюджетной политики на 

долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз РФ, субъекта РФ на долгосрочный период разрабатывается 

каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития соответственно Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-

экономического развития. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) программ) представляется в законодательный 

(представительный) орган одновременно с проектом закона (решения) о соответствующем 

бюджете. 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования на долгосрочный период 

утверждается (утверждаются) соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования закона (решения) о соответствующем бюджете. 

На всех уровнях власти финансовое планирование осуществляется в целях: 

• обеспечения координации экономического и социального развития и финансовой 

политики; 

• прогнозирования объемов финансовых ресурсов; 

• прогнозирования финансовых последствий программ; 

• определения возможности реализации различных мер в области финансов. 

К основным характеристикам бюджета относятся:  

• общий объем доходов бюджета,  

• общий объем расходов бюджета, 

• дефицит бюджета. 

Исходными макроэкономическими показателями для составления проекта 

бюджета являются: 

• объем валового внутреннего продукта на очередной финансовый год,  

• темп роста валового внутреннего продукта в очередном финансовом году, 

• уровень инфляции (темп роста цен). 

Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации составляются и утверждаются сроком на 

три года - очередной финансовый год и плановый период. 

Составление проектов бюджетов основывается на: 

• положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 



 38 

• основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

• основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

• прогнозе социально-экономического развития; 

• бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

• государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ). 

Одним из важнейших аспектов планирования бюджетов является правильное 

распределение (разграничение) доходов между бюджетами разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. Центральное место в системе доходов любого бюджета 

бюджетной системы занимают налоговые доходы. Налоговые доходы разграничиваются 

между бюджетами различных уровней бюджетной системы в соответствии с налоговым и 

бюджетным законодательством. Налоговый кодекс РФ (ст. 12 — 15, 18) устанавливает 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также специальные налоговые 

режимы.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ все региональные налоги в полном объеме 

поступают в бюджеты соответствующих субъектов (ст. 56). Равным образом все местные 

налоги в полном объеме поступают в соответствующие местные бюджеты (ст. 61, 61.1, 

61.2 БК РФ). Федеральные налоги, налоги и сборы, предусмотренные специальными 

налоговыми режимами, разграничиваются между федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Федерации и местными бюджетами. 

Разграничение федеральных налогов между бюджетами различных уровней 

бюджетной системы производится на основе нормативов (процентных) отчислений. 

Данные нормативы закреплены в Бюджетном кодексе РФ и являются едиными и 

постоянными для бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Неналоговые доходы также разграничиваются между уровнями бюджетной 

системы. Порядок разграничения неналоговых доходов определен в ст. 51, 57, 62 БК РФ.  

Общий порядок разграничения следующий: большая часть неналоговых доходов 

поступает в бюджет каждого уровня бюджетной системы по нормативу 100%. В ряде 

случаев неналоговые доходы дробятся в процентном отношении. Штрафы и иные суммы 

принудительного изъятия, являясь неналоговыми доходами (за исключением штрафов за 

нарушение законодательства о налогах и сборах), поступают в бюджеты бюджетной 

системы в порядке, установленном ст. 46 БК РФ. 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать: 

законодательные основы построения бюджетной системы РФ, особенности оценки 

показателей деятельности государственных органов, государственных (муниципальных) 

учреждений; уметь: применять нормы бюджетного законодательства, анализировать 

показатели деятельности государственных органов, государственных (муниципальных) 

учреждений; владеть: методами анализа деятельности государственных органов, 

государственных (муниципальных) учреждений 

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: реферат  

1. Общая характеристика финансовой системы СССР, ее состав и особенности, 

характеристика состояния отдельных сфер и звеньев финансовой системы СССР в 

конце 80-х годов ХХ века.  

2. Сущность финансов: реализация функций финансов в современных условиях. 

3. Контрольная функция финансов и её реализация в современных условиях. 

4. Стимулирующая функция финансов и её элементы 

5. Развитие финансовой системы Российской Федерации на современном этапе.  

6. Институциональная структура финансовой системы РФ.  

7. Сферы и звенья финансовой системы России, их характеристика.  

8. Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые системы 

отдельных территориальных образований. 

9. История возникновения и развитие финансовых отношений 

10. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы. 

11. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в современной 

экономической литературе.  

12. Сравнительная характеристика экономического и материально – вещественного 

содержания финансов коммерческих и некоммерческих организаций.  
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13. Становление финансового рынка РФ и особенности его функционирования.  

14. Особенности организации финансов в экономически развитых странах.  

15. Финансовая система США.  

16. Финансовая система Германии.  

17. Финансовая система Великобритании.  

18. Финансовая система Японии. 

19.  Права субъектов финансовых отношений 

20.  Понятие финансовой системы: её составные части 

21.  Разработка и реализация экономической политики РФ 

22.  Разработка и реализация социальной политики РФ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать: 

законодательные основы построения бюджетной системы РФ, особенности оценки 

показателей деятельности государственных органов, государственных (муниципальных) 

учреждений; уметь: применять нормы бюджетного законодательства, анализировать 

показатели деятельности государственных органов, государственных (муниципальных) 

учреждений; владеть: методами анализа деятельности государственных органов, 

государственных (муниципальных) учреждений 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  СОСТАВ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 

В таблице представлена краткая информация об исполнении консолидированного 

бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов по доходам за 2018-2022 годы (млрд. 

руб.) 

Показатель 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Нефтегазовые доходы 6 453 6 534 7 434 5 863 4 844 

Ненефтегаз. доходы, в т.ч.      

НДС 3 546 3 539 3 932 4 234 4 571 
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Акцизы 837 1 016 1 072 1 068 1 356 

Налог на прибыль 2 356 2 072 2 375 2 599 2 770 

НДФЛ 2 262 2 499 2 703 2 808 3 019 

Ввозные пошлины 733 684 653 565 564 

Взносы на ОСС 4 104 4 694 5 036 5 658 6 326 

Прочие 3 145 3 405 3 562 3 680 4 732 

Определить: 

1. Ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета РФ и государственных 

внебюджетных фондов 

2. Доходы консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных 

фондов 

3. Удельный вес каждой статьи доходов в доходах консолидированного бюджета РФ и 

государственных внебюджетных фондов и проанализировать его изменение 

Расчетное практическое задание 2. 

В таблице представлена краткая информация об исполнении консолидированного 

бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов по доходам за 2018-2022 годы (млрд. 

руб.) 

Показатель 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Нефтегазовые доходы 6 453 6 534 7 434 5 863 4 844 

Ненефтегаз. доходы, в т.ч.      

НДС 3 546 3 539 3 932 4 234 4 571 

Акцизы 837 1 016 1 072 1 068 1 356 

Налог на прибыль 2 356 2 072 2 375 2 599 2 770 

НДФЛ 2 262 2 499 2 703 2 808 3 019 

Ввозные пошлины 733 684 653 565 564 

Взносы на ОСС 4 104 4 694 5 036 5 658 6 326 

Прочие 3 145 3 405 3 562 3 680 4 732 

На основании этих данных и представленных ниже данных по индексу 

потребительских цен за 2018-2022 годы определить изменение отдельных видов доходов 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов с 

учетом инфляционной составляющей. Проанализировать данные изменения. 

Индекс потребительских цен за 2018-2022 годы, в % к предыдущему году 
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Период 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Индекс 

потребитель

ских цен 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 

 

Тема практического занятия: реферат 

1. Бюджет как инструмент финансового регулирования. 

2. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Мировой опыт. 

3. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Российская 

практика. 

4. Бюджетная система федеративного государства 

5. Бюджетная система унитарного государства 

6. Модели бюджетного федерализма. 

7. Становление российской модели бюджетного федерализма. 

8. Сбалансированность государственного бюджета: проблемы и способы обеспечения. 

9. Государственный долг РФ: происхождение, регулирование, состояние. 

10. Структура федерального бюджета РФ 

11. Доходные статьи федерального бюджета РФ 

12. Расходные стать федерального бюджета РФ 

13. Налоговые доходы бюджета 

14. Неналоговые доходы бюджета 

15. Бюджет субъекта РФ: особенности формирования и функционирования. 

16. Местные бюджеты. 

17. Межбюджетные трансферты 

18. Бюджетная классификация в РФ – понятие, назначение 

19. Бюджетная политика Российской Федерации 

20. Источники финансирования дефицита бюджета РФ 

21. Государственные внебюджетные фонды: сущность и характер функционирования. 

22. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

23. Консолидированный бюджет: сущность, назначение. 

24. Горизонтальное и вертикальное выравнивание. 

Тема практического занятия: кейсы 

Кейс-задание 1  

Доходы бюджета местного района составили 978 млрд. руб., в том числе местные 

налоговые поступления 78,5 % , из них:  

а) собственные доходы за счет местных налогов 14,5 %, доходы, закрепленные за местным 

уровнем федеральным законодательством на постоянной основе 15,2 %;  

б) регулирующие налоги 48,8 %.  

Неналоговые доходы составили доходы от использования муниципального имущества 1,3 

%. Доходы целевых бюджетных фондов 1,2 %. Безвозмездные перечисления из бюджетов 

вышестоящего уровня трансферты 9,6 %. Прочие доходы 9.4 %. Расходы района составили 

978 млрд. руб., причем капитальные вложения за счет выделенных трансфертов на жилищно-

коммунальное хозяйство 4,8 %, на образование 1,2 %, здравоохранение 3,6 %.  

Составить:  

- местный бюджет на год структуру доходов и расходов в млрд. руб. и в %;  

- рассчитать исполнение местного бюджета по состоянию на начало четвертого квартала 

(на 01 октября), если по доходам и расходам он исполнен на 75 %;  
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- рассчитать исполнение местного бюджета по состоянию на начало четвертого квартала 

(на 01 октября), если по доходам и расходам он исполнен на 75 %, а финансирование 

капитальных вложений за счет трансфертов составило 73 %.  

 

Кейс-задание 2  

Объем поступлений бюджетных средств на предприятии на следующий год составит 

1949,3 тыс. руб., в том числе капитальные вложения 448,2 тыс. руб.; из них на приобретение 

основных средств 244 тыс. руб., на капитальный ремонт 204,2 тыс. руб. Планируемые 

текущие расходы составят: 1501,1 тыс. руб., в том числе на оплату труда 1050,77 тыс. руб., 

начисления на оплату плату (единый социальный налог и обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 273,2 

тыс. руб., приобретение предметов снабжения и расходных материалов 21,2 тыс. руб., 

командировки и служебные разъезды 15,73 тыс. руб., транспортные услуги 30 тыс. руб., 

оплата услуг связи 44,375 тыс. руб., оплата коммунальных услуг 64, 05 тыс. руб., прочие 

текущие расходы 1,775 тыс. руб.  

Составить:  

- бюджет предприятия на год;  

- структуру доходов и расходов;  

- бюджетную роспись.  

 
Кейс-задание 3  

Доходы бюджета субъекта РФ на следующий год должны составить: всего 753,4 млрд. 

руб., из них налоговые поступления составят 719,4 млрд. руб., в том числе собственные 

доходы налог на имущество организаций 253,1 млрд. руб., налог на игорный бизнес 79,3 

млрд. руб., транспортный налог 20,7 млрд. руб.; начисления за счет налогов других уровней 

должны составить 366,3 млрд. руб. Доходы бюджета от продажи имущества, находящегося 

в собственности субъекта 8,4 млрд. руб.; поступления от аренды государственного и 

муниципального имущества субъекта 10 млрд. руб.; полученная прибыль от 

государственных и муниципальных предприятий 4 млрд. руб. Доходы целевых бюджетных 

фондов – 11,6 млрд. руб. Трансферты из федерального бюджета должны составить 76,3 

млрд. руб., в том числе дотации 58,1 млрд. руб., субсидии 18,2 млрд. руб.  

Составить:  

- структуру доходов субъекта на следующий год;  

- исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%); 

исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%), если 

поступления из федерального бюджета трансферты составили 20%.  

 
Кейс-задание 4  

Расходы субъекта РФ должны составить: на государственное и местное 

самоуправление 3,9%, кроме того на судебную власть 0,1%; на правоохранительную 

деятельность и безопасность 2%; отраслевые расходы – 19,2%, в том числе на 

фундаментальные исследования 0,4%, на промышленность и строительство 12%, из них 

капитальные вложения за счет федеральных трансфертов составят 2,4%, на сельское 

хозяйство и рыболовство 3,3%, на охрану окружаю-щей среды и природных ресурсов 

0,1%, на транспорт и связь 3,2%, на развитие рыночной инфраструктуры 0,2%; на 

жилищно-коммунальное хозяйство 27,8%, из них капитальные вложения за счет 

трансфертов 5,2%; на образование 12,3%, из них капитальные вложения за счет 

финансовой помощи из федерального бюджета 1,3%; на культуру, искусство и средства 

массовой информации 1,7%; на здравоохранение и физическую культуру текущие 

расходы составят 10,9%, кроме того капитальные вложения за счет средств финансовой 
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помощи федерального бюджета 0,3%; на социальную политику 13,5%; расходы по 

обслуживанию государственного и муниципального долга 2,6%; на финансовую помощь 

бюджетам других уровней 0,9%; прочие расходы 0,1%; целевые бюджетные фонды 

составят 4,7% от расходов.  

Составить:  

- структуру расходов бюджета субъекта на следующий год;  

- исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%); 

исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%), если 

поступления и федерального бюджета трансферты составили 20%.  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ исчисления прямых налогов, 

особенностей расчета косвенных налогов; умение определять размер налога на прибыль, иных 

прямых налогов и сборов и заполнять налоговые декларации; владение практическими 

навыками по квалификации конкретной практической ситуации, возникающей при 

исчислении прямых налогов и сборов.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического занятия: реферат 

1. Финансово-бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.  

2. Бюджетное законодательство.  

3. Бюджетные права Российской Федерации и их источники.  

4. Субъекты и нормы бюджетного права.  

5. Полномочия федеральных органов Российской Федерации в регулировании 

бюджетных правоотношений.  

6. Компетенция субъектов Российской Федерации в регулировании бюджетных 

правоотношений.  

7. Полномочия органов местного самоуправления в регулировании бюджетных 

отношений.  

8. Понятие, принципы межбюджетных отношений в федеративном государстве.  
9. Типы и модели бюджетного федерализма  
10. Нормативно-правовая база межбюджетных отношений в РФ 

11. Сущность и факторы, влияющие на распределение расходных полномочий в 

Федеративном государстве  
12. Сущность и модели распределения доходных источников в Федеративном государстве  
13. Необходимость и методы бюджетного выравнивания 

14. Причины дисбалансов в территориальных бюджетных системах 
15. Назначение и особенности Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации 
16. Реформа местного самоуправления и ее влияние на муниципальные финансы 
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17. Проблемы распределения расходных полномочий на территориальном уровне. 

Федеральные мандаты. 
18. Формирование региональной и муниципальной бюджетно-налоговой политики в 

современных условиях 

19. Организация межбюджетных отношений в индустриально развитых странах.  
20. Особенности бюджетного федерализма в развивающихся странах.  
21. Механизм финансового взаимодействия федерального центра и регионов.  
22. Система федеральных межбюджетных трансфертов. 
23. Основы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации.  
24. Разграничение полномочий и предметов ведения между органами государственной 

власти и местного самоуправления.  

25. Перспективы совершенствования контроля в сфере межбюджетных отношений. 
 

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ бюджетного процесса, состав и задачи 

субъектов бюджетного процесса. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Расчетное практическое задание 1. 

Использовать информацию об исполнении консолидированного бюджета РФ и 

государственных внебюджетных фондов по доходам за три года. 

Определить: 

1. Ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета РФ и государственных 

внебюджетных фондов 

2. Доходы консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных 

фондов 

3. Удельный вес каждой статьи доходов в доходах консолидированного бюджета РФ и 

государственных внебюджетных фондов и проанализировать его изменение 

 

Расчетное практическое задание 2. 

Использовать информацию об исполнении консолидированного бюджета РФ и 

государственных внебюджетных фондов по доходам за три года. 

Определить: 

На основании этих данных и данных по индексу потребительских цен определить 

изменение отдельных видов доходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов с учетом инфляционной составляющей. 

Проанализировать данные изменения. 
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Расчетное практическое задание 3. 

Бюджет субъекта федерации в истекшем году характеризуется следующими данными: 

Всего доходов по бюджету – 2.750.640 тыс. р. 

в том числе: 

— налоговые доходы – 1.046.120 тыс. р. 

— неналоговые доходы – 202.120 тыс. р. 

— финансовая помощь из вышестоящего бюджета – 1.502.400 тыс. р. 

— доходы целевых бюджетных фондов – 850.420 тыс. р. 

Всего расходов по бюджету – 2.964.266 тыс. р. 

в том числе: 

— текущие расходы – 2.780.300 тыс. р. 

— капитальные расходы – 183.966 тыс. р. 

— верхний предел государственного долга, установленный органом местного 

самоуправления – 500.000 тыс. р. 

Определить: 

1) абсолютное значение дефицита местного бюджета; 

2) фактический удельный вес дефицита местного бюджета в истекшем году; 

3) размер дефицита местного бюджета в истекшем году, допустимый Бюджетным 

кодексом; 

4) собственные доходы местного бюджета; 

5) предельно допустимый объем расходов на обслуживание долга органа местного 

самоуправления, предусмотренный Бюджетным кодексом; 

6) удельный вес расходов, направляемых на капитальные вложения. 

 

Расчетное практическое задание 4. 

Рассчитайте сумму профицита бюджета региона и удельный вес его в общих доходах 

на основе следующих данных: 

• сумма неналоговых доходов бюджета – 220 млн. руб., 

• сумма налоговых доходов – 480 млн. руб., 

• сумма расходной части бюджета – 580 млн. руб. 

 

Расчетное практическое задание 5. 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ, если: 

планируемый общий объем доходов бюджета – 8 млрд. руб.; 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 900 млн. руб. 

 

 

Расчетное практическое задание 6. 

Расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 1 645 млн. руб., а его доходы в 

прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 10% и составят 

1 737 млн. руб. 

Профицит бюджета был определен в 92 млн.руб.  

Определите, правильно ли был определен размер профицита? Если нет, рассчитайте 

правильный размер профицита/дефицита бюджета. 

 

Расчетное практическое задание 7. 

На территории городского поселения были собраны следующие виды доходов: 

Налог на прибыль организаций – 25 млн. руб. 

Акцизы на табачную продукцию – 3,2 млн. руб. 
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Налог на доходы физических лиц – 56 млн. руб. 

Земельный налог – 5,2 млн. руб. 

Единый налог на вмененный доход – 2,9 млн. руб. 

Единый сельскохозяйственный налог – 7,2 млн. руб. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

8,2 млн. руб. 

Нормативы отчисления налоговых доходов в бюджеты городских поселений со стороны 

региональных властей и властей муниципального района не приняты. 

Доходы бюджета данного городского поселения были определены в размере 

18 миллионов рублей. 

Определите, правильно ли был определен размер доходов? Если нет, рассчитайте 

правильный размер доходов 

 

Расчетное практическое задание 8. 

Прогнозируемый объем доходов бюджета органов местного самоуправления составляет 

1 450 млн. руб., из них финансовая помощь из бюджета субъекта Российской Федерации – 

430 млн. руб., финансовой помощи из федерального бюджета нет. 

Предельный дефицит бюджета органа местного самоуправления был определен в 

размере 110 млн. рублей 

Определите, правильно ли был определен размер предельного дефицита бюджета? 

 

Расчетное практическое задание 9. 

Планируемый общий объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

составляет 5,3 млрд. руб., финансовая помощь из федерального бюджета – 430 млн. руб. 

Доля дотаций из федерального бюджета в течение последних трех лет не превышала 30% 

объема собственных доходов консолидированного бюджета данного субъекта РФ. 

Предельный размер расходов субъекта РФ был определен в размере 6 900 млн. рублей 

Определите, правильно ли был определен размер предельных расходов бюджета? 

 

РАЗДЕЛ 5. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И БЮДЖЕТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести знания 

законодательных основ бюджетного учета, бюджетного контроля и бюджетного 

планирования. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И 

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания: реферат 

1. Основные понятия и определения бюджетного учета и отчетности 

2.  Методы учета бюджетных доходов и расходов 
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3. Учет и отчетность в системе управления финансами 

4. Международные стандарты учета и отчетности в секторе государственного 

управления 

5. Международные стандарты финансовой отчетности для государственного 

сектора 

6. Стандарты Статистики государственных финансов 

7. Международные стандарты оценки активов и обязательств 

8. Бюджетная классификация Российской Федерации 

9. Реформирование бюджетной классификации 

10. Бюджетная классификация доходов 

11. Бюджетная расходов 

12. Бюджетная классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

13. Система бюджетного учета и отчетности в Российской Федерации 

14.  Новая система бюджетного учета 

15. Отчетность бюджетных организаций 

16. Стандарты бюджетного учета и отчетности 

17. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

18. Федеральная нормативная правовая база организации бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях 

19. Рекомендации по совершенствованию организации бухучета в бюджетных 

учреждениях  

20. Основы управленческого учета 

21.  Роль и функции Федерального казначейства 

22. Организация работы органов казначейства: сущность и основные задачи 

23. Контрольные функции органов федерального казначейства 

 
Форма практического задания: практическое задание 

 

Задание 1. 

По коду дохода укажите вид дохода (группу, подгруппу, элемент), согласно 

бюджетной классификации. По возможности, поставьте код главного администратора 

поступлений в бюджет. Решение оформите в таблице, включающей 4 графы: код 

дохода, группа дохода; подгруппа дохода; элемент дохода. 

1. 182 1 03 01000 01 1000 110 

2. 182 1 07 03000 01 1000 110 

3. 153 1 04 01000 01 1000 110 

4. 000 2 02 09030 04 0000 151 

5. 182 1 05 02010 02 1000 110 

6. 392 1 02 02010 06 1000 160 

7. 393 1 02 02101 07 1000 160 

8. 182 1 13 01010 01 6000 130 

9. 182 1 16 06000 01 6000 140 

 

Задание 2. 

 

По наименованию дохода укажите его код, согласно бюджетной классификации 

доходов бюджетов. По возможности, проставьте код администратора поступлений в 

бюджет. Решение оформите в таблице, включающей две графы: наименование 

дохода; код. 

1. Налог на прибыль организаций с доходов, полученных российскими 

организациями в виде дивидендов от иностранных организаций. 
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2. Сборы за пользование объектами животного мира. 

3. Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию 

России (из Республик Беларусь и Казахстан). 

4. НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными 

в качестве частных нотариусов. 

5. Налог, взимаемый в связи с применением патента, зачисляемый  

в бюджеты городских округов. 

6. Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 

России. 

7. Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемый к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов. 

8. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой 

пенсии. 

9. Транспортный налог с организаций. 

10. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной 

наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю 

за соблюдением правил ведения кассовых операций. 

11. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным 

судом РФ. 

12. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 

Задача 3. Задание выполняется по классификации расходов бюджетов. 

3.1. Определите коды следующих разделов расходов бюджетов: 

• Общегосударственные вопросы. 

• Обслуживание государственного и муниципального долга 

• Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Укажите коды и наименование подразделов данных разделов (в таблице). 

 

3.2. По наименованию подразделов расходов бюджетов определите раздел, а 

также коды разделов и подразделов по классификации расходов бюджетов: 

• Пенсионное обеспечение. 

• Социальное обслуживание населения. 
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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 основы долгосрочной финансовой политики 

предприятия. 

 

Тема 1.1. Содержание и 

стратегические цели 

долгосрочной 

финансовой политики. 

Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой 

политики. 

Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики предприятия. 

Информационное обеспечение долгосрочной финансовой 

политики предприятия. 
Тема 1.2. Тема 1.2. 

Долгосрочная 

финансовая политика в 

системе финансового 

менеджмента 

предприятия. 

Долгосрочная финансовая политика в системе финансового 

менеджмента предприятия 

Основные проблемы долгосрочной финансовой политики 

предприятия. 

РАЗДЕЛ 2. Формирование финансовых ресурсов предприятия в долгосрочном 

периоде. 

Тема 2.1. Финансовая 

стратегия предприятия 
Место финансовой стратегии в стратегическом портфеле 

предприятия. 

Основные направления разработки и реализации финансовых 

стратегий предприятия. 

Стратегические цели финансовой политики. Формирование, 

оценка и отбор стратегических финансовых решений. 

Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятия. 
Тема 2.2. Финансовые 

ресурсы предприятия: 

понятие, источники, 

Методы прогнозирования общего объема финансовых ресурсов. 
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формы и методы 

долгосрочного 

финансирования 

деятельности 

предприятия. 

Политика управления структурой капитала предприятия. 

Политика формирования собственных и заемных финансовых 

ресурсов. 

РАЗДЕЛ 3. Долгосрочное управление затратами и финансовыми результатами 

предприятия. 

Тема 3.1. Долгосрочное 

управление затратами на 

предприятии 

Понятия «расходы», «затраты», «издержки». Классификация затрат. 

Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации 

себестоимости продукции. 

Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Выручка от реализации и её значение в формировании 

предпринимательского дохода 

Тема 3.2. Управление 

финансовыми 

результатами на 

предприятии 

Ценовая политика и управление ценами организации. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Планирование и распределение прибыли корпорации. 

Принципы формирования дивидендной политики. 

Раздел 4. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом 

планировании и прогнозировании. 

 

Тема 4.1 Финансовое 

планирование на 

предприятии 

Цели и задачи финансового планирования.  

Документы и расчеты, используемые в финансовом планировании. 

Этапы и методы долгосрочного финансового планирования. 

Тема 4.2. Финансовое 

прогнозирование на 

предприятии: цели, 

задачи, методы, этапы. 

Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, 

этапы. 

 

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 
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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. 
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- 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 
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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 основы долгосрочной финансовой политики предприятия. 

 

Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Каково содержание долгосрочной финансовой политики? 

2. Каковы стратегические цели долгосрочной финансовой политики? 

3. Дайте сравнительную характеристику краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики предприятия? 

 

Тема 1.2. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента 

предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каково информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия? 

2. Каково организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики 

предприятия? 

 

РАЗДЕЛ 2. Формирование финансовых ресурсов предприятия в долгосрочном 

периоде. 

 

 

Тема 2.1. Финансовая стратегия предприятия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что представляет собой финансовая стратегия предприятия? 

2. Какое место занимает финансовая стратегия в стратегическом портфеле предприятия? 

3. Охарактеризуйте основные направления разработки и реализации финансовых 

стратегий предприятия. 

4. Каковы стратегические цели финансовой политики?  

5. Как проводится формирование, оценка и отбор стратегических финансовых решений? 
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6. Что представляют собой финансовые ресурсы предприятия? Виды финансовых 

ресурсов предприятия. 

 

Тема 2.2. Финансовые ресурсы предприятия: понятие, источники, формы и методы 

долгосрочного финансирования деятельности предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что представляет собой классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятия? 

2. Что представляют собой методы прогнозирования общего объема финансовых 

ресурсов? Охарактеризуйте их. 

3. Что представляет собой политика управления структурой капитала предприятия?  

4. Что представляет собой политика формирования собственных и заемных финансовых 

ресурсов? 

 

РАЗДЕЛ 3. Долгосрочное управление затратами и финансовыми результатами 

предприятия. 

 

Тема 3.1. Долгосрочное управление затратами на предприятии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой долгосрочное управление затратами на предприятии? 

2. Что такое текущие издержки и классификация затрат? 

3. Что представляют собой прямые и косвенные, постоянные и переменные затраты? 

 

        Тема 3.2. Управление финансовыми результатами на предприятии 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что такое общепроизводственные расходы?  

2. Что представляют собой затраты на производство и реализацию продукции?  

3. Каковы основные факторы снижения затрат? 

4. Что представляет собой операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции? 

5. Каковы методы планирования затрат на производство и реализацию продукции?  

 

РАЗДЕЛ 4. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом планировании 

и прогнозировании. 

 

          

Тема 4.1 Финансовое планирование на предприятии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Каковы цели финансового планирования на предприятии? 

2. Каковы задачи финансового планирования? 

3.              Какие документы используются в финансовом планировании? 

 

Тема 4.2. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, этапы. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Охарактеризуйте расчеты, используемые в финансовом планировании. 

2. Каковы этапы и методы долгосрочного финансового планирования? 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы долгосрочной финансовой политики предприятия. 

 

Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 

 

 
Схема 1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 

 

 

 

 
Тема 1.2. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента 

предприятия. 

 
 

Рис. 1 Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента 

предприятия. 
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РАЗДЕЛ 2. Формирование финансовых ресурсов предприятия в долгосрочном периоде. 

Тема 2.1. Финансовая стратегия предприятия 

 

 

Рис. 2 Финансовая стратегия предприятия 

Тема 2.2. Финансовые ресурсы предприятия: понятие, источники, формы и методы 

долгосрочного финансирования деятельности предприятия. 

 

 
 

Рис. 3 Финансовые ресурсы предприятия: понятие, источники, формы и методы 

долгосрочного финансирования деятельности предприятия. 

 

РАЗДЕЛ 3. Долгосрочное управление затратами и финансовыми результатами 

предприятия. 

 

Тема 3.1.  Долгосрочное управление затратами на предприятии 
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Схема 3. Долгосрочное управление затратами на предприятии 

 

 

Тема 3.2. Управление финансовыми результатами на предприятии 

 

 

 
 

 

Рис. 5 Управление финансовыми результатами на предприятии 
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РАЗДЕЛ 4. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом 

планировании и прогнозировании. 
 

Тема 4.1. Финансовое планирование на предприятии 

 

 

Рис.6  Финансовое планирование на предприятии 

 

Тема 4.2. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, 

этапы. 

 
 

Рис. 7 Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, этапы. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Долгосрочная финансовая политика» 

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 –Долгосрочная финансовая политика 

2. Раздел 1. Теоретические основы долгосрочной финансовой политики предприятия. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по финансовой политики 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Содержание и стратегические цели долгосрочной 

финансовой политики. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сравнительная характеристика краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики предприятия. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Информационное обеспечение долгосрочной 

финансовой политики предприятия. 

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. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 

 

 

Текст лекции.  

Финансовая политика — это целенаправленное использование финансов для 

достижения стратегических и тактических задач, определенных учредительными 

документами (уставом) организации. Финансовая политика является неотъемлемой частью 

общей системы управления предприятием и может быть определена как система 

рационального и эффективного управления использованием финансов организации. Таким 

образом, в рамках финансовой политики осуществляется управление движением финансовых 

ресурсов организации, направленное на их увеличение, рост инвестиций и наращивание 

объема капитала. Основными функциями финансовой политики в процессе управления 

финансами организации являются воспроизводственная, производственная и контрольная. 
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Конкретные формы и методы реализации задач управления финансами определяются 

финансовой политикой предприятия, основными элементами которой выступают: - учетная 

политика; - кредитная политика; - политика управления денежными средствами; - политика в 

отношении управления издержками; - дивидендная политика. Объектом финансового 

управления выступают капитал и денежные потоки. Для оценки финансового состояния 

предприятия (корпорации) в первую очередь требуется информация о состоянии его 

финансовых ресурсов и их движении во времени и пространстве, т.е. о денежных потоках. 

Денежный поток — это параметр, отражающий результат движения денежных средств 

корпорации за определенный период времени. Иными словами, это распределенные во 

времени и пространстве суммы поступлений и выплат денежных средств, образуемых в 

производственно-торговом процессе. В общем смысле, финансовая политика 

предусматривает: получение прибыли в целях экономического роста; оптимизацию структуры 

и стоимости капитала, обеспечение финансовой устойчивости, деловой и рыночной 

активности предприятия; достижение финансовой открытости организации для 

собственников (акционеров), инвесторов и кредиторов; использование рыночных механизмов 

привлечения капитала с помощью эмиссии ценных бумаг, финансового лизинга, проектного 

финансирования и др. 

Финансовый менеджмент направлен на управление движением финансовых ресурсов 

и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе 

движения финансовых ресурсов. Ответ на вопрос, как искусно руководить этим движением и 

отношениями, составляет содержание финансового менеджмента. Финансовый менеджмент 

представляет собой процесс выработки цели управления финансами и осуществление 

воздействия на них с помощью методов и рычагов финансового механизма. Таким образом, 

финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. Под стратегией в 

данном случае понимаются общее направление и способ использования средств для 

достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и 

ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на 

вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. 

После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения 

прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. 

Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных 

условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и 

наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управлениях. 

Стратегические цели финансового менеджмента. Стратегический финансовый 

менеджмент представляет собой управление инвестициями. Он связан с реализацией 
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выбранной стратегической цели. Стратегический финансовый менеджмент предполагает 

прежде всего: - финансовую оценку проектов вложения капитала; - отбор критериев принятия 

инвестиционных решений; - выбор наиболее оптимального варианта вложения капитала; - 

определение источников финансирования. Оценка инвестиций производится с помощью 

различных критериев, которые могут быть самыми многообразными. Например, капитал 

выгодно вкладывать, если: прибыль от вложения капитала в проект превышает прибыль от 

депозита; рентабельность инвестиций превышает уровень инфляции; рентабельность данного 

проекта с учетом фактора времени выше, чем рентабельность других проектов. Все 

инвестиции протекают во времени, поэтому в стратегическом менеджменте важно учитывать 

влияние фактора времени: во-первых, ценность денег со временем снижается; во-вторых, чем 

продолжительнее инвестиционный период, тем больше степень финансового риска. Поэтому 

в стратегическом менеджменте широко используются такие приемы, как капитализация 

прибыли (т. е. превращение прибыли в капитал), дисконтирование капитала, приемы 

снижения степени финансового риска. 

Тактические цели финансового менеджмента. Оперативно-тактический финансовый 

менеджмент представляет собой оперативное управление денежной наличностью. 

Управление денежной наличностью направлено, во-первых, на обеспечение такой суммы 

наличных денег, которой будет достаточно для выполнения финансовых обязательств; во-

вторых, на достижение высокой доходности от использования временно свободных наличных 

денег в качестве капитала. Могут быть три цели управления денежной наличностью: 1) 

увеличение скорости поступления наличных денег; 2) снижение скорости денежных выплат; 

3) обеспечение максимальной отдачи от вложения наличных денег. 

13. Отчет (прогноз) движения денежных средств и его роль в организации денежных 

потоков предприятия. 

Каждый отчет, составляемый бухгалтерской службой, имеет свою цель. Баланс 

показывает какие ресурсы вложила компания в деятельность и каковы источники их 

финансирования на определенную дату. Отчет о прибылях и убытках отражает расчет чистой 

прибыли, которая была получена по результатам отчетного периода. Отчет об акционерном 

капитале фиксирует изменения в капитале акционеров компании в течение отчетного периода, 

включая реинвестированную прибыль. 

Правила составления отчета о движении денежных средств установлены МСФО 7 

«Отчеты о движении денежных средств», согласно которому отчет должен содержать 

информацию о денежных потоках компании в разрезе операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Для составления отчета в части операционной деятельности 
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МСФО 7 допускает использование двух методов: прямого и косвенного. Информацию же о 

денежных потоках в разрезе финансовой и инвестиционной деятельности можно представлять 

только прямым методом. 

Прямой метод составления отчета 

При использовании прямого метода раскрываются основные виды валовых денежных 

поступлений и валовых денежных платежей. Информация об основных видах денежных 

поступлений и платежей может быть получена: 

1. Из учетных записей компании. 

2. Путем корректировки продаж, себестоимости продаж (доходов в 

виде процентов, расходов на выплаты процентов и аналогичных расходов для 

финансовых учреждений) и других статей в отчете о прибылях и убытках с 

учетом: 

• изменений в запасах и операционной кредиторской и дебиторской 

задолженностях в течение периода; 

• других неденежных статей; 

• прочих статей, ведущих к возникновению инвестиционных или 

финансовых денежных потоков. 

Косвенный метод составления отчета 

Согласно МСФО 7 при использовании косвенного метода чистая прибыль или убыток 

корректируются с учетом результатов операций неденежного характера, любых отсрочек или 

начислений прошлых периодов или будущих операционных денежных поступлений платежей 

и статей доходов или расходов, связанных с инвестиционными или финансовыми потоками 

денежных средств. Косвенный метод раскрывает движение денежных средств от 

операционной деятельности (чистый приток или отток), а валовые поступления и выбытия 

денежных средств не анализируются и соответственно не классифицируются по статьям 

движения денежных средств. 

Корректировки чистой прибыли во многом схожи с корректировками доходов и 

расходов на суммы, рассчитанные по кассовому методу при построении отчета о движении 

денежных средств прямым методом. Но поскольку в данном случае за основу берется чистая 

прибыль, необходимы дополнительные корректировки. 
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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 – Долгосрочная финансовая политика 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по финансовой политики  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Содержание и стратегические цели долгосрочной 

финансовой политики. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сравнительная характеристика краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики предприятия. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Информационное обеспечение долгосрочной 

финансовой политики предприятия. 

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. Каково содержание долгосрочной финансовой политики? 

2. Каковы стратегические цели долгосрочной финансовой политики? 

3. Дайте сравнительную характеристику краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики предприятия? 

4. Каково информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики 

предприятия? 

5. Каково организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой 

политики предприятия? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат  

 

Перечень тем рефератов  к Разделу 1: 
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1.Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента предприятия 

2. Финансовая стратегия предприятия. 

3. Финансовая тактика предприятия. 

4. Проблемы долгосрочной финансовой политики предприятия. 

5. Пути совершенствования долгосрочной финансовой политики предприятия. 

 

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.  
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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.  
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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. Данный принцип формирования финансовой политики предприятия предполагает 

полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование средств 

в развитие производства за счет собственных денежных средств и при необходимости – за счет 

банковских и коммерческих кредитов: 

а) принцип материальной ответственности; 

б) принцип формирования финансовых резервов;  

в) принцип самофинансирования; 

г) принцип заинтересованности в результатах деятельности. 

2. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в 

конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого 

капитала: 

а) декурсивный способ; 

б) антисипативный способ; 

в) простой способ; 

г) сложный способ. 

3. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально 

вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие 

периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращения: 

а) простая процентная ставка; 

б) сложная процентная ставка; 

в) периодическая процентная ставка; 

г) релятивная процентная ставка. 

4. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно 

нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды: 

а) простая процентная ставка; 

б) периодическая процентная ставка; 

в) сложная процентная ставка; 

г) релятивная процентная ставка. 

5. Это капитализация процентов, рост вложенной в банк суммы, достигаемый 

посредством реинвестирования процентов, которые не изымаются, а добавляются к 

первоначальным вложениям: 

а) компаундинг; 

б) дисконтирование. 

6. Декурсивный способ начисления процентов – это: 

а) последующий способ; 

б) предварительный способ. 

7. Приведение денежной суммы к сегодняшней (текущей) ценности называется:  

а) компаундингом; 

б) дисконтированием. 
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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. 
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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 основы долгосрочной финансовой политики 

предприятия 

 

Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 

 

 

 
 
 

Рис.1 Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 
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Рис. 2 Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики предприятия. 

. 
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Рис. 3 Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия. 
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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. Введение в финансовый менеджмент. Цель, задачи, предмет 

финансового менеджмента. Риск и неопределенность в финансовом менеджменте. 

Тема 1.1. ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ 

ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА. 

Концепция устойчивого развития. Глобализация как процесс, 

глобализм как явление. 

Профессиональные стандарты специалиста в сфере финансов, 

финансового менеджмента, управления рисков и т.д. 

Комплементарность дисциплин: финансы организации, 

финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовое 

планирование, финансовый контроль и др. Теория, методы, 

приемы, концепции, модели в управлении финансами на 

микроуровне экономики. 

Микро-, мезо-, макро-, мета- уровни экономики. 

Тема 1.2. РИСК И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

В ФИНАНСОВОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ. 

Риск как объект диагностики и оценки.  Формула риска. 

Управленческий механизм риск-менеджмента. Финансовый 

аспект управления рисками. Риск-менеджмент в банках и 

Базельский процесс. Инструментарий управления рисками. 

Стандартизация в риск-менеджменте. Управление рисками в 

организации. Управление рисками фондового рынка. Управление 

рисками в страховании. Управление рисками в банковском деле. 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
Тема 2.1. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 Баланс организации, его состав, структура, содержание. 

Отчет о финансовых результатах деятельности организации.  
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ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА. 
Отчет о движении денежных средств. Две формы представления: 

на основе информации о денежных средствах и на основе 

информации о работающем капитале. 

 Особенности отчетности предприятий торговли. 

Классификация источников информационного обеспечения.  

Современные виды отчетности организации, их специфика и 

назначение. 
Тема 2.2. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ. 

ИНТЕРЕСЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

Классификация пользователей финансовой информации. 

Стейкхолдерская теория. 

Агенты поведенческой экономики. 

Конфликт интересов различных групп пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

Годовое общее собрание акционеров как орган управления публичным 

обществом. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. ВЫПУСК ОБЫКНОВЕННЫХ И 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Тема 3.1. ВНЕШНИЕ 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Овердрафт. Лизинг. Коммерческие векселя. Факторинг. Банковский 

кредит. 

Тема 3.2. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 

АКЦИИ. 

Конвертируемые ценные бумаги организации. 

Виды привилегированных акций. 

Дробные акции. 

Голосующие и неголосующие акции. 

Обыкновенные акции. 

Раздел 4. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ 

ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 
Тема 4.1. 

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ 

ПРИБЫЛИ. 

Причины принятия решения о реинвестировании прибыли. 

Понятие чистой и нераспределенной прибыли. 

Источники выплаты дивидендов по привилегированным акциям и 

обыкновенным акциям. 

Увеличение собственного капитала организации за счет 

реинвестирования прибыли как источник расширения бизнеса. 

Влияние на стоимость акций общества решения о реинвестировании 

прибыли. 

Тема 4.2. 

ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И 

РАЗВОДНЕННОЙ 

ПРИБЫЛИ НА 

АКЦИЮ. 
 

Методика расчета показателя базовой прибыли на акцию. 

Методика расчета показателя разводненной прибыли на акцию. 

Методика расчета показателя средневзвешенного количества 

обыкновенных акций. 

Понятие базовой прибыли на акции. 

Причины разводнения прибыли. 

Виды прибылей (убытков) организации. 
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Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. БИЗНЕС АНАЛИЗ. ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОРИЕНТИР ЕЕ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ. РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТ. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
Тема 5.1. МЕТОДЫ 

ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА. БИЗНЕС-

АНАЛИЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ВЫБОРА 

ЭФФЕКТИВНОЙ 

СТРАТЕГИИ.  АНАЛИЗ 

ДВИЖЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

АНАЛИЗ 

ДИСКОНТИРОВАННОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА. 

Притоки и оттоки текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Чистый приток (отток) денежных средств. 

Прямой и косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств. 

Методы финансовых вычислений. 

Операции наращивания и дисконтирования. 

Денежные потоки и их оценка. 

Методика расчета простых и сложных процентов. 

Методика расчета настоящей стоимости будущих поступлений 

денежных средств. 

Риски будущих поступлений. 

Информационная база финансового анализа. 

Пользователи финансового анализа. 

Классификация методов финансового анализа. 

Классификация видов финансового анализа. 

Бенчмаркинг как метод сравнительного исследования. 

Пользователи бизнес-анализа. 

Стандарты ВАВООК. 

Влияние внешней и внутренней среды организации на корректировку ее 

стратегических целей. 

Анализ бизнес-модели и бизнес-процессов организации. 

Стратегия финансового менеджмента, основы принятия ценовых 

решений, управление текущими потребностями, управление активами. 

Тема 5.2. Стратегическое 

планирование в банке . 

Стратегия финансового 

менеджмента 

Стратегия финансового менеджмента, основы принятия ценовых 

решений, управление текущими потребностями, управление активами. 

Финансовый риск, методы оценки риска, сущность риск-менеджмента. 

Организация и стратегия риск-менеджмента приемы риск-менеджмента. 

анализ постоянных и переменных затрат с позиций доходности и 

предпринимательского риска; динамика удельных постоянных затрат; 

элементы капитала; финансовый рычаг. 

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. 

 

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. Введение в финансовый менеджмент. Цель, задачи, предмет финансового 

менеджмента. Риск и неопределенность в финансовом менеджменте. 

 

Тема 1.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.В чем заключается предмет финансового менеджмента? 

2.Раскройте взаимосвязь финансового менеджмента с другими экономическими 

дисциплинами? 

3.Назовите цели и задачи управления финансами? 

Тема 1.2. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие основополагающие концепции финансового менеджмента вам известны?  

2.Кто такой финансовый менеджер, профессиональные обязанности, функции и задачи, 

главный критерий оценки деятельности финансового менеджера? 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Тема 2.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.В чем заключается учетная политика организации? 

2.Перечислите формы бухгалтерской отчетности?  

3.Назовите особенности публичной отчетности общества? 

4.Что такое интегрированная отчетность?  

5. Назовите финансовую и нефинансовую информацию организации? 

Тема 2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое корпоративный социальный отчет? 

2.Назовите стандарты социальной отчетности? 

3.Кто является пользователем финансовой информации? 

4.Перечислите подходы к классификации пользователей финансовой информации? 

5. В чем заключаются противоречивые интересы различных групп пользователей 

финансовой информации? 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. ВЫПУСК ОБЫКНОВЕННЫХ И 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Тема 3.1 ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Перечислите внешние источники финансирования? 

2.Раскройте какие источники относятся к внутренним источникам финансирования? 

3. Приведите примеры долгосрочных и краткосрочных источников финансирования. 

 

           Тема 3.2. ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ. 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое собственный капитал? 

2.Что такое заемный капитал? 

 

 

  

РАЗДЕЛ 4.  ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ 

ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 

 

         Тема 4.1. РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ.. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое реинвестирование прибыли? 

2.Что представляет собой резервный капитал? 

3. В чем заключаются преимущества и недостатки отдельных источников внутреннего 

финансирования? 

 

       Тема 4.2. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 

 



 12 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите причины принятия решения о реинвестировании прибыли? 

2. Перечислите источники выплаты дивидендов по привилегированным акциям и 

обыкновенным акциям? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. БИЗНЕС АНАЛИЗ. ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОРИЕНТИР ЕЕ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ. РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТ. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Тема 5.1 МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. БИЗНЕС-АНАЛИЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.  АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ ДИСКОНТИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПОТОКА. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что относится к  притокам и оттокам текущей, инвестиционной и финансовой деятельности? 

2.Что такое чистый приток (отток) денежных средств? 

3.В чем заключается прямой и косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств? 

4.В чем заключаются операции наращивания и дисконтирования? 

5. Что такое денежные потоки? Какова  их оценка? 

6. Назовите особенности методик расчета простых и сложных процентов? 

7. Раскройте сущность методики расчета настоящей стоимости будущих поступлений 

денежных средств? 

8. Что такое риски будущих поступлений? 

 

 

Тема 5.2. Стратегическое планирование в банке . Стратегия финансового менеджмента 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое финансовый и операционный рычаг? 

2. Что такое диверсификация? 

3. Что такое лимитирование? 

4. Что такое хеджирование? 

5. Что такое чистый оборотный капитал? 

6. Что такое инвестиционная стратегия? 

7. Критерии принятия финансовых решений? 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в финансовый менеджмент. Цель, задачи, предмет 

финансового менеджмента. Риск и неопределенность в финансовом менеджменте. 

 

Тема 1.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
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Рис.1 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 
Тема 1.2. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ. 

 

Схема 1. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Тема 2.1.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Схема 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Тема 2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 
 

 

Рис.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ. ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. ВЫПУСК ОБЫКНОВЕННЫХ И 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Тема 3.1.  ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Схема 5. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ. РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. ПОНЯТИЕ 

БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 
 

Тема 4.1. РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. 
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Рис. 5 РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. 

 

 

Тема 4.2. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 

 

Таблица 2- ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 

 

 
 

 

 

Схема 7. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. БИЗНЕС АНАЛИЗ. ФИНАНСОВАЯ 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОРИЕНТИР ЕЕ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ. РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТ. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Тема 5.1. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. БИЗНЕС-АНАЛИЗ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.  АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ ДИСКОНТИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПОТОКА. 

 

 
 

Рис. 6 МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. БИЗНЕС-АНАЛИЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.  АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ ДИСКОНТИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПОТОКА. 

 

Тема 5. 2. Стратегическое планирование в банке . Стратегия финансового 

менеджмента 
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Рис. 7 Стратегическое планирование в банке . Стратегия финансового 

менеджмента 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

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.  



 22 

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 



 25 

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 



 28 

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 -  

2. Раздел 1.  

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1.  

3. Цель занятия изучить  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3  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.  

 

Текст лекции.  

 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

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 -  

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1.  

3. Цель занятия.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3  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: 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

 

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.  
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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:  
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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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 
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Тема 1.1.  
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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. Федеральное казначейство в системе государственного сектора 

управления бюджетом 

Тема 1.1. Федеральное 

казначейство: 

функции, задачи и 

полномочия. 

История организации казначейской модели в России. Причины и 

необходимость развития казначейства в Российской Федерации. 

Роль Банка России в процессе исполнения бюджетов всех 

уровней. Сравнительный анализ банковской и казначейской 

систем исполнения бюджета. Правовое регулирование 

деятельности органов казначейства, ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства. Модели организации 

казначейства в зарубежных странах. Значение казначейства в 

регулировании бюджетного процесса. 
Тема 1.2. 

Функциональные 

особенности 

казначейской системы 

исполнения бюджетов. 

Организационная структура Федерального казначейства. 

Основные задачи и функции органов Федерального казначейства. 

Функциональные обязанности служб и работников. Бюджетные 

полномочия органов Федерального казначейства. Полномочия 

органов федерального казначейства в области применения мер 

принуждения за совершение бюджетного законодательства. 

Взаимодействие казначейства с другими органами власти, 

администраторами поступлений в бюджет, а также 

администраторами расходов бюджетов. Модели организации 

казначейского исполнения региональных и местных бюджетов. 

РАЗДЕЛ 2. Организация исполнения бюджетов 

Тема 2.1. Организация 

исполнения доходов 

Этапы исполнения бюджета по доходам. Принципы исполнения 

бюджета по доходам органами казначейства. Схема 
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бюджета органами 

казначейства. 

документооборота. Порядок распределения доходов 

соответствии с утвержденным бюджетом. Порядок отражения в 

органах казначейства сведений о льготах, отсрочках, налоговых 

кредитов. Необходимость и порядок перерасчета доходов, с 

учетом льгот между бюджетами различных уровней. Зачисление 

доходов на единый счет казначейства и перечисление доходов в 

бюджеты различных уровней. Возврат излишне уплаченных в 

бюджет сумм доходов. Взаимодействие органов казначейства с 

администраторами поступлений в бюджеты различных уровней. 
Тема 2.2. Организация 

исполнения расходов 

бюджета органами 

казначейства. 

Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 

Порядок открытия и ведения органами казначейства лицевых 

счетов для учета операций по исполнению расходов. 

Процедура бюджетного финансирования. Порядок списания 

денежных средств с единого счета бюджета. Понятие кассового 

расхода и порядок его осуществления. Роль операционного 

отдела в осуществлении кассового расхода. Финансирование и 

расходование бюджетных средств по кодам бюджетной 

классификации расходов. Порядок оформления кассовой заявки 

бюджетополучателем и формирование сводной заявки 

казначейством. Процедура оформления и выдачи наличных 

денежных средств бюджетополучателю. Платежные документы 

на получение денежной наличности, их заполнение. Схема 

прохождения платежного документа на получение наличных 

денежных средств. Проверка правильности оформления 

платежного документа. Депонирование по каждому 

бюджетополучателю и отражение сумм денежной наличности 

работником операционного отдела казначейства. 

Тема 2.3. Порядок 

финансирования 

бюджетных учреждений в 

органах казначейства. 

Органы власти, регулирующие процесс исполнения бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований. Правовое 

регулирование деятельности органов федерального казначейства 

в процессе кассового обслуживания бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных образований. 
Тема 2.4. Особенности 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

Общий порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Порядок кассового 

обслуживания доходов региональных и местных бюджетов 

Территориальными органами федерального казначейства. 

Характеристика вариантов кассового обслуживания исполнения 

бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по 

расходам органами федерального казначейства. 

РАЗДЕЛ 3. Прогнозирование и контроль за исполнением бюджетов 

Тема 3.1. 

Прогнозирование 

процесса исполнения 

доходов бюджета. 

Понятие прогнозирования исполнения бюджета. Анализ исполнения 

доходов бюджета. Аналитические таблицы: значение и содержание. 

Факторы, влияющие на динамику поступления налогов и платежей в 

бюджет. Краткосрочное прогнозирование исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Оценка прогноза кассовых 

поступлений доходов бюджета. Перспективы развития 

прогнозирования исполнения доходов бюджета органами казначейства.  
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Тема 3.2. Организация и 

проведение 

казначейского контроля 

за исполнением бюджета. 

Организация казначейского контроля за исполнением бюджетов всех 

уровней. Содержание казначейского контроля: элементы, способы, 

формы. Предварительный контроль органов казначейства. Текущий 

контроль органов казначейства. Последующий контроль органов 

казначейства. Значение горизонтального и вертикального контроля. 

Взаимодействие органов казначейства с другими фискальными 

органами в проведении совместных контрольных мероприятий. 

Пресечение бюджетных нарушений. Виды санкций за нарушение 

бюджетного законодательства. Оформление результатов контрольной 

деятельности. 

Раздел 4. Автоматизация процесса исполнения бюджета в Российской Федерации 

Тема 4.1. Роль 

автоматизации в 

бюджетном процессе. 

Понятие автоматизированной информационной системы. Развитие 

электронного документооборота в казначейских органах. Организация 

электронного документооборота по доходам федерального бюджета. 

Организация электронного документооборота при формировании 

расходной части бюджета. 

Тема 4.2. Автоматизация 

технологического 

процесса организации 

исполнения бюджета. 

Автоматизированное хранилище данных. 

Автоматизация технологического  процесса организации исполнения 

расходной части бюджета. Программное обеспечение 

автоматизированного решения функциональных  задач казначейства. 

 

 

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 



8 
 

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 
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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. 
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- 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. Федеральное казначейство в системе государственного сектора 

управления бюджетом. 

 

Тема 1.1. Федеральное казначейство: функции, задачи и полномочия 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Раскройте схему банковской модели исполнения бюджета?  

2. Раскройте схему казначейской модели исполнения бюджета? 

3. Проведите сравнительный анализ казначейской и банковской модели исполнения бюджета? 

 

Тема 1.2. Функциональные особенности казначейской системы исполнения бюджетов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое казначейская система исполнения бюджетов? 

2. В чем заключаются функциональные особенности казначейской системы 

исполнения бюджетов? 

3. Как осуществляется взаимодействие казначейства с другими органами власти, 

администраторами поступлений в бюджет, а также администраторами расходов 

бюджетов? 

 

РАЗДЕЛ 2. Организация исполнения бюджетов. 

 

Тема 2.1. Организация исполнения доходов бюджета органами казначейства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

 1.Перечислите этапы исполнения бюджета по доходам? Как выглядит схема 

документооборота?  

2. Порядок распределения регулирующих доходов и налогов в соответствии с 

утвержденным бюджетом?  

3.Порядок отражения в органах казначейства сведений о льготах, отсрочках, налоговых 

кредитов? 

 

Тема 2.2. Организация исполнения расходов бюджета органами казначейства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите правила зачисления доходов на единый счет казначейства и перечисление 

доходов в бюджеты различных уровней? 

2. Схема возврата излишне уплаченных в бюджет сумм доходов? 

3. Взаимодействие органов казначейства с налоговыми органами? 
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Тема 2.3. Порядок финансирования бюджетных учреждений в органах 

казначейства. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Назовите основные этапы исполнения бюджетов по расходам. 

2. Как осуществляется документооборот по исполнению расходов бюджета в органах 

казначейства.  

3.Раскройте порядок утверждения и доведения уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях до распорядителей и получателей бюджетных средств.  

4.Как происходит утверждение смет доходов и расходов распорядителям бюджетных 

средств и бюджетным учреждениям. 

 

 

Тема 2.4. Особенности кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте порядок оформления кассовой заявки бюджетополучателем и 

формирование сводной заявки казначейством.  

2. Какова процедура оформления и выдачи наличных денежных средств 

бюджетополучателю.  

3. Как происходит проверка правильности оформления платежного документа.  

4. Правовое регулирование деятельности органов федерального казначейства в 

процессе кассового обслуживания бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

РАЗДЕЛ 3. Автоматизация процесса исполнения бюджета в Российской 

Федерации. 

 

Тема 3.1. Прогнозирование процесса исполнения доходов бюджета. 

 

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 и проведение казначейского контроля за исполнением 

бюджета. 

 

           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. 
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РАЗДЕЛ 4. Автоматизация процесса исполнения бюджета в Российской Федерации. 

 

         Тема 4.1. Роль автоматизации в бюджетном процессе. 

 

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. Автоматизация технологического процесса организации исполнения 

бюджета. 

 

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. 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Федеральное казначейство в системе государственного сектора 

управления бюджетом. 

 

Тема 1.1. Федеральное казначейство: функции, задачи и полномочия. 

 
Схема 1. Федеральное казначейство 
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Тема 1.2. Функциональные особенности казначейской системы исполнения 

бюджетов. 

 

 

 
 

Рис. 1 Функциональные особенности казначейской системы исполнения бюджетов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Организация исполнения бюджетов. 

Тема 2.1.  Организация исполнения доходов бюджета органами казначейства. 
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Рис. 2 Организация исполнения доходов бюджета органами казначейства. 

Тема 2.2. Организация исполнения расходов бюджета органами казначейства. 
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Рис. 3 Организация исполнения расходов бюджета органами казначейства. 

 

Тема 2.3. Порядок финансирования бюджетных учреждений в органах 

казначейства. 

 

Схема 2. Порядок финансирования бюджетных учреждений и подача заявок  
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Тема 2.4. Особенности кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

 

 
Рис. 4 Особенности кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Прогнозирование и контроль за исполнением бюджетов. 

 

Тема 3.1.  Прогнозирование процесса исполнения доходов бюджета. 

 

Схема 3. Прогнозирование процесса исполнения доходов бюджета. 
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Тема 3.2. Организация и проведение казначейского контроля за исполнением 

бюджета. 

 

 

 
 

Рис. 5 Организация и проведение казначейского контроля за исполнением 

бюджета. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Автоматизация процесса исполнения бюджета в Российской Федерации. 

 
 

Тема 4.1. Роль автоматизации в бюджетном процессе. 

 

 

Рис.6  Автоматизация в бюджетном процессе. 
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Тема 4.2. Автоматизация технологического процесса организации исполнения 

бюджета. 

 

 
Рис. 7 Автоматизация технологического процесса организации исполнения бюджета. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Казначейская система исполнения 

бюджета » 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. 
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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. 
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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.  
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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, 
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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);  
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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 
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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);  
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˗ 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. 
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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 
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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: 
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− 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. 
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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 
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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 -Казначейская система исполнения бюджета  

2. Раздел 1. Федеральное казначейство в системе государственного сектора управления 

бюджетом 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Федеральное казначейство: функции, задачи и полномочия. 

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 История организации казначейской модели в России. 

Причины и необходимость развития казначейства в 

Российской Федерации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сравнительный анализ банковской и казначейской систем 

исполнения бюджета. Правовое регулирование деятельности 

органов казначейства, ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Модели организации казначейства в зарубежных 

странах. Значение казначейства в регулировании 

бюджетного процесса. 

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. Федеральное казначейство: функции, задачи и полномочия. 

 

Текст лекции.  

С древних времен функция исполнения государственного бюджета является 

важнейшим элементом государственного управления, мощным рычагом влияния на 

социально-экономические процессы. В России рациональное управление 

государственными финансами стало очень важным, так как экономика страны 

трансформировалась в рыночные отношения. 

В 1992 году Президент Российской Федерации издал указ, выражающий 

политическую волю к восстановлению в России ранее существовавшего института 

казначейства - учреждения, непосредственно участвующего в исполнении федерального 
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бюджета в системе федеральных органов исполнительной власти. Осознание 

необходимости воссоздания казначейства пришло не сразу. Потребовалось некоторое 

время, чтобы понять, какая модель исполнения бюджета предпочтительнее для 

Российской Федерации - банковская система или казначейство. 

Международный опыт и практика функционирования отечественной финансовой 

системы практически не предложили альтернативного решения в сложившейся ситуации 

- решения об организации системы федеральных финансовых органов в Минфине РФ и 

переводе федерального бюджета в систему исполнения казначейства, как первого этапа 

установления контроля Правительства РФ за государственными финансами. 

Концепция казначейской системы РФ 

Существует система органов, для которых финансовая деятельность сама по себе 

является основным и определяет содержание их юрисдикции. Эта система финансовых 

и кредитных органов была создана специально для управления финансами и 

осуществления контроля в этой области в качестве неотъемлемой функции. Эти органы 

охватывают все звенья финансовой системы - бюджетные, целевые внебюджетные 

фонды, кредитные, страховые, финансы предприятий, организаций, учреждений. В ходе 

экономических реформ система финансово-кредитных органов в Российской Федерации 

была существенно перестроена, появились новые органы. 

В единую систему государственных финансовых органов Российской Федерации 

входят Министерство финансов Российской Федерации, министерства финансов 

республик, финансовые управления в других субъектах Федерации, а также федеральные 

финансовые органы. Кроме того, финансовые отделы формируются в системе местных 

органов власти административно-территориальных единиц (районов и городов). 

Особенностью финансовой деятельности является то, что она осуществляется 

всеми органами в зависимости от установленной компетенции. 

Для реализации финансовой деятельности, как основной функции, были созданы 

специальные органы государственного управления: 

• Министерство финансов Российской Федерации; 

• Федеральное казначейство Российской Федерации; 

• Государственная налоговая служба Российской Федерации; 

• Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Федеральное казначейство Российской Федерации образовано Указом 

Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556. Единую 

централизованную систему Федерального казначейства возглавляет руководитель 

Федерального казначейства, т.е. руководитель Центрального управления Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Федеральном казначействе Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров Российской Федерации 

от 27 августа 1993 г. № 864, единая централизованная система Федерального 

казначейства состоит из Главного управления Федерального казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации и подведомственных территориальных органов 

Федерального казначейства в республиках в составе Российской Федерации, областей, 

регионов, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, городов (за 

исключением городов областного подчинения) и районов. Казначейство подотчетно 

Министерству финансов Российской Федерации. Органы казначейства взаимодействуют 

с органами государственного управления субъектов Федерации в процессе сбора 
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доходов и взаимного учета бюджетов, а также координации работы по созданию 

информационной базы о состоянии бюджетной системы Российской Федерации. 

Казначейство информирует законодательные и исполнительные органы 

Российской Федерации о результатах исполнения федерального бюджета, иных 

финансовых операций Правительства Российской Федерации, а также о состоянии 

государственных (федеральных) внебюджетных фондов и бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В целях совершенствования организации работы и усиления контроля за 

исполнением федерального бюджета Главное управление Федерального казначейства 

Минфина РФ взаимодействует с Банком России, Государственной налоговой службой 

РФ и другими федеральными органами исполнительной власти РФ. Органы казначейства 

осуществляют контрольные функции во взаимодействии с соответствующими 

исполнительными органами, налоговыми и правоохранительными органами, банками; 

материалы о фактах нарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность, 

передаются в правоохранительные органы. В некоторых случаях финансовые органы 

подают иски в суды и арбитражные суды. Так, в 2001 году органами федеральной кассы 

в правоохранительные органы были переданы материалы проверок по 781 случаю 

незаконного использования средств федерального бюджета. Сумма этих нарушений 

составила 121,6 млн. рублей. Взыскание финансовых санкций по результатам 

контрольных действий органов Минфина РФ (в том числе совместных контрольных 

действий Федерального казначейства и Федерального агентства по управлению 

имуществом) осуществлялось путем принудительного взыскания: в сумме 301,9 млн. 

рублей, выданы предписания о взыскании в сумме 1098,4 млн. рублей, выданы 

уведомления о сокращении бюджетных расходов. -- Выдано 301,9 млн. рублей 

предписаний о взыскании, изданы уведомления о сокращении бюджетных ассигнований, 

подано 594 иска в судебные органы о взыскании штрафных санкций на 891 млн. рублей, 

запрошен добровольный платеж на сумму 121,5 млн. рублей. Эффективность 

федеральных финансовых органов в выявлении нарушений финансовой дисциплины 

вполне очевидна. 

Исполнение бюджета - это организация исполнения бюджета, регулируемая 

бюджетным законодательством через специальный исполнительный орган - 

Казначейство, которое управляет средствами за текущий финансовый период через 

систему кассового учета на едином счете, систему контроля за бюджетными 

ассигнованиями получателю бюджета и расходами. 

Суть казначейской системы исполнения бюджета 

Как экономическая и финансовая категория, концепция финансовой системы 

исполнения бюджета содержит ряд атрибутов: 

• Казначейство - это казначейство всех получателей и распорядителей бюджетных 

средств; 

• Казначейство применяет систему персональных счетов, переводит бюджетные 

средства с одного счета непосредственно конечному получателю бюджета 

• Министерство финансов создает соответствующие условия для повышения 

эффективности, качества и своевременности контроля за расходованием бюджетных 

средств. 

Казначейская система является эффективным инструментом, обеспечивающим 

функционирование системы государственного бюджета посредством эффективного 

кассового исполнения бюджета. 
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Повышение эффективности функционирования казначейской системы 

Казначейства зарубежных стран используют различные методы повышения 

эффективности и результативности своей деятельности: 

• Во-первых, Казначейство самостоятельно выпускает собственные ценные 

бумаги - казначейские векселя со сроком погашения до 5 лет. Это увеличивает приток 

более дешевых средств. 

• Во-вторых, Казначейство выдает гарантии бюджетному получателю, который 

производит закупки нового технического оборудования или участвует в строительстве в 

качестве подрядчика. 

• В-третьих, казначейства предоставляют кредиты банкам, которые кредитуют 

экспортные операции, тем самым поддерживая отечественных экспортеров. 

Рассматривая функции бюджета и их взаимосвязь с ролью казначейства в 

бюджетных процессах, необходимо понимать, что основная функция бюджета связана с 

обеспечением материальной базы государства путем накопления денежных ресурсов и 

последующего эффективного распределения различных задач социально-экономической 

сферы. 

Для российской казначейской системы могут быть использованы следующие 

меры по повышению эффективности прогнозирования: 

• Расширить работу с субъектами Российской Федерации по прогнозированию 

денежных потоков по счетам субъектов; 

• внедрить пилотное прогнозирование денежных потоков на уровне местных 

бюджетов; 

• Организовать работу с системой государственных внебюджетных фондов по 

прогнозированию движения денежных средств на их счетах. 

• Разработка нормативных правовых актов в области информатизации 

казначейских функций. 

Для повышения ликвидности казначейской системы исполнения российского 

бюджета необходимо: 

• Предоставлять бюджетные кредиты муниципалитетам в соответствии с хорошо 

функционирующим механизмом; 

• осуществлять операции купли-продажи ценных бумаг с привлечением средств 

федерального бюджета; 

• запускать на ежедневной основе механизмы нацеливания; 

• разработать предложения по улучшению "управления денежными средствами" 

в государственном секторе. 

Описанные мероприятия обеспечат непрерывность процесса исполнения 

бюджета на каждом уровне бюджетной системы России с процессом государственных 

закупок. В то же время, появится возможность контролировать и анализировать 

присуждение государственных контрактов и их исполнение. 

Повышая эффективность и результативность финансовой системы, государство 

будет оказывать положительное влияние на отечественных предпринимателей. 

Характеристики прозрачности, иерархии, порядка и целеустремленности, присущие 

казначейской системе, являются элементами современной бизнес-модели. 
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Переход казначейства к активной роли исполнения бюджета, в том числе 

возложение широких функций, отражает текущие процессы бюджетной реформы и 

окончательный переход к программному бюджетированию. 

Функции казначейской системы 

Казначейские системы могут играть активную и пассивную роль. Пассивная роль 

предполагает ограничение собственной деятельности Казначейства простым 

выделением средств бюджетным учреждениям на основе утвержденного бюджета. 

Активная роль заключается в том, что Казначейство устанавливает лимиты на 

обязательства и расходы. 

Инструментами казначейской системы исполнения бюджета являются: 

• Установление лимитов по бюджетным обязательствам; 

• Финансовые и бюджетные ограничения; 

• Применение бюджетных ассигнований. 

Функции, выполняемые казначейскими системами: 

• Денежное исполнение бюджета с точки зрения расходов и доходов. 

• управление денежными средствами 

• Управление единой учетной системой 

• Управление государственным долгом. 

В разных странах используются разные модели исполнения бюджета. В 

Великобритании и США Казначейство и Министерство финансов являются единым 

органом с широкими полномочиями. Эта роль казначейства в исполнении бюджета 

называется гиперактивной. Во Франции, Бразилии, Австралии казначейские 

департаменты обладают многими полномочиями и выполняют многие функции. В 

Канаде, Италии и Германии казначейские функции более ограничены и 

сконцентрированы. 

Следует отметить, что казначейства в разных странах выполняют в целом 

сходные функции: 

1. Предоставление предприятиям через систему специально созданных и 

аккредитованных кредитных учреждений долгосрочных кредитов, финансируемых из 

бюджета, что обеспечивает их поступательное и устойчивое развитие; 

 

2. активное кредитование внешнеторговых контрактов, позволяющее 

предприятиям эффективно использовать инструменты международного бизнеса; 

 

3. интегрированная государственная финансово-информационная система; 

 

4. Анализ исполнения бюджета с учетом методов, связанных с 

программами; 
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5. система взаимных и возмещаемых услуг между Казначейством и 

Центральным банком. 
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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 – Казначейская система исполнения бюджета  

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Федеральное казначейство: функции, задачи и полномочия. 

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 Причины и необходимость развития казначейства в 

Российской Федерации. Роль Банка России в процессе 

исполнения бюджетов всех уровней. Сравнительный анализ 

банковской и казначейской систем исполнения бюджета. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сравнительный анализ банковской и казначейской систем 

исполнения бюджета. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Правовое регулирование деятельности органов 

казначейства, ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. 

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. Организационная структура Федерального казначейства. 

2. Основные задачи и функции органов Федерального казначейства.  

3. Функциональные обязанности служб и работников. 

4. Бюджетные полномочия органов Федерального казначейства.  

5. Полномочия органов федерального казначейства в области применения мер 

принуждения за совершение бюджетного законодательства.  

6. Взаимодействие казначейства с другими органами власти, администраторами 

поступлений в бюджет, а также администраторами расходов бюджетов.  

7. Модели организации казначейского исполнения региональных и местных бюджетов. 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по сравнению с 

банковской. 

2. Эволюция казначейской системы в России. 

3. Отличие банковской и казначейской системы исполнения бюджета. 

4. Технология единого счета бюджета. 

5. Становление казначейских органов в современной России. 

6. Функции казначейских органов в странах с развитой рыночной экономикой. 

7. Проблемы совершенствования выполнения казначейскими органами своих функций в 

РФ. 

8. Роль регулирующих и собственных налогов в межбюджетных отношениях. 

9. Взаимодействие бюджетной и налоговой политики государства. 

10. Деятельность казначейских органов на рынке ценных бумаг. 

 

 

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 
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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 
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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 

(??) Система исполнения федерального бюджета, применяемая в Российской Федерации: 

(?) Федеральная 

(!) Казначейская  

(?) Бухгалтерская 

 

 

(??)Главным источником доходов федерального бюджета являются: 

(?)Внутренние и внешние заимствования 

(!)Налоговые доходы  

(?)Поступления от целевых бюджетных фондов 

 

(??)Расходные обязательства РФ исполняются за счет: 

(?)Фонда национального благосостояния 

(?)Управленческих доходов 

(!)Собственных доходов  

(??)Средства из федерального бюджета субъекту РФ на финансирование временных 

кассовых разрывов предоставляются в форме: 

(?)Дотации 

(?)Субвенции 

(!)Бюджетные кредиты  

(??)Расходные обязательства РФ исполняются за счет: 

(!)Источников финансирования дефицита федерального бюджета  

(?)Нефтяных доходов 

(?)Фонда национального благосостояния 

(??)Средства из федерального фонда компенсаций предоставляются в форме: 

(?)Дотации 

(!)Субвенции  

(?)Бюджетные кредиты 

(??)В России осуществляется такой контроль за исполнением бюджета: 

(?)Практический 

(!)Парламентский  



 42 

(?)Федеральный 

(??)Средства из федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ в основном 

предоставляются в форме: 

(!)Дотации  

(?)Субвенции 

(?)Бюджетные кредиты 

(??)В России осуществляется такой контроль за исполнением бюджета: 

(?)Теоретический 

(!)Административный  

(?)Ресурсный 

 

Вариант 2. 

(??)Субъект РФ при наличии временного кассового разрыва может обратиться в: 

(?)Счетная палата 

(!)Минфин РФ  

(?)Совет Федерации 

(??)Экономическая классификация расходов бюджетов РФ включает следующие 

разделы: 

(?)Кредиты международных финансовых организаций 

(?)Государственные краткосрочные обязательства 

(!)Капитальные расходы  

(??)Счета, используемые для исполнения бюджета завершаемого года, закрываются: 

(?)30 ноября 24 часа 

(!)31 декабря 24 часа  

(?)31 января 24 часа 

(??)Четвертый этап исполнения бюджета по расходам: 

(!)Подтверждение исполнения денежных обязательств  

(?)Планирование исполнения денежных обязательств 

(?)Подсчет исполнения денежных обязательств 

(??)Третий этап исполнения бюджета по расходам: 

(?)Подтверждение исполнения денежных обязательств 

(?)Планирование исполнения денежных обязательств 

(!)Санкционирование оплаты денежных обязательств  

(??)Функции Центрального банка России в процессе исполнения бюджета: 

(!)Кассовое обслуживание исполнения бюджетов  

(?)Внекассовое обслуживание исполнения бюджетов 

(?)Централизованное обслуживание исполнения бюджетов 

(??)Уполномоченный государственный орган РФ может провести проверку бюджета 

субъекта РФ – получателя финансовой помощи из федерального бюджета, так ли это: 

(!)нет  

(?)да 

(?)частично 

(??)Одна из форм государственного финансового контроля, которые используются в 

процессе исполнения федерального бюджета: 

(?)Предыдущий контроль 

(?)Расходный контроль 

(!)Последующий контроль  

(??)Условия предоставления бюджетных кредитов юридическими лицами, не 

являющимися ГУП: 

(?)Гарантийность 

(!)Возмездность  

(?)Безвозмездность 
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(??)Одна из форм государственного финансового контроля, которые используются в 

процессе исполнения федерального бюджета: 

(?)Частичный контроль 

(?)Предыдущий контроль 

(!)Текущий контроль  

(??)Условия предоставления бюджетных кредитов юридическими лицами, не 

являющимися ГУП: 

(?)Безвозвратность 

(!)Возвратность  

(?)Гарантийность 

 

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. «Федеральное казначейство в системе государственного сектора 

управления бюджетом»» 

 

Тема 1.1. Федеральное казначейство: функции, задачи и полномочия. 

 

 
 

Рис.1 Сравнительный анализ моделей казначейской системы  
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Рис. 2 Казначейское исполнение бюджета 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Организация исполнения бюджета РФ 
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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. Роль и функции финансовых рынков в экономике 

Тема 1.1. 
Классификация и 

характеристика 

финансовых рынков. 

Сущность и виды финансовых рынков.  

Финансовые рынки в условиях глобализации. Международные 

финансовые рынки. 

Классификация финансовых рынков.  

Защита финансового интереса (хеджирование, опционы и др.) 

Инструменты финансовых рынков. 

Тема 1.2. Регулирование, 

контроль и надзор в 

сфере финансовых 

рынков. 

Центробанк России как мегарегулятор финансового рынка. 

Некредитные финансовые организации. 

Кредитные организации. 

Саморегулируемые организации  в сфере финансовых рынков. 

Развитие финансового рынка Российской Федерации и 

обеспечение стабильности его функционирования. 

РАЗДЕЛ 2. Рынок ценных бумаг. 
Тема 2.1. 

Инфраструктура рынка 

ценных бумаг. 

Понятие ценной бумаги. История появления  ценных бумаг. 

Ценные бумаги в гражданском праве и законодательстве. Формы 

ценных бумаг. Классификация  ценных бумаг. 
Тема 2.2. Участники 

профессиональной 

деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Система участников рынка ценных бумаг. Эмитенты, инвесторы. 

Брокеры и дилеры. Управляющие и депозитарии. Регистраторы и 

расчетно-клиринговые организации. 

РАЗДЕЛ 3. Страховой рынок. 

Тема 3.1. Цели и задачи 

организации страхового 

дела. Формы страхования. 

Сущность страхования и его роль в рыночной экономике. 

Функции страхования. 

Страховой рынок России.  

Международный страховой рынок. 

Международное страхование. 
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Классификация страховых рисков. 

Страховые продукты. 

Тема 3.2. Страховые 

организации как субъект 

финансового рынка. 

Лицензионные требования и условия к субъекту страхового дела. 

Участники страховых отношений. 

Особенности договора страхования. 

Защита имущественного интереса 

Виды страхования. Объекты страхования. Отрасли страховой 

деятельности. 

Документальное оформление страховых операций. 

Общества взаимного страхования. 

Страховые посредники. 

Страховой портфель. 

Раздел 4. Кредитный рынок. 

Тема 4.1. Банки  и 

небанковские кредитные 

организации и их 

характеристика. 

Кредит как особый финансовый инструмент. Формы кредита. 

Участники кредитного рынка и их функции. 

Кредитные продукты. 

Основные положения ФЗ «О банках и банковской деятельности»,  

Правовое регулирование создания и ликвидации банков: выдачи 

лицензий на осуществление банковских операций и отзыв лицензий  

Лицензирование деятельности коммерческого банка с участием 

иностранного капитала 

Структура межбанковского кредитного рынка. 

Кредитные операции Банка России. 

Инфраструктура  банковского кредитного рынка и его регулирование. 

Регулирование кредитного рынка. 

Перспективы  развития банковского кредитного рынка. 

Рынок ипотечного кредитования. 

Рынок микрофинансирования. 

Бюро кредитных историй. 

Тема 4.2. Активные и 

пассивные операции 

банка. Депозитные и 

кредитные операции 

банка. 

Активные и пассивные операции банка. Депозитные и кредитные 

операции банка. 

РАЗДЕЛ 5. Банкнотные операции. 

Тема 5.1. Межбанковские 

банкнотные сделки с 

основными свободно 

конвертируемыми 

валютами. 

Размен/обмен иностранной валюты 

Операции по обмену наличной иностранной валюты через сеть 

обменных пунктов 

Продажа наличной иностранной валюты за безналичные российские 

рубли или безналичную иностранную валюту; 

Выдача/прием наличных рублей и иностранной валюты с/на 

корреспондентских счетов банков. 

Тема 5.2. Инкассация. 

Операции с ветхими, 

неплатежеспособными 

банкнотами, а также с 

признака ми подделки. 

Операции инкассации: понятие, значение и порядок осуществления. 

Логистика денежной наличности и сопроводительного оборота. 

Концепция развития инкассаторских подразделений. 

Основные положения порядка совершения кассовых операций. 

Установление лимита наличных денег в кассах организаций. Получение 

наличных денег в кредитных организациях. 
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РАЗДЕЛ 6. Рынок финансовой аренды (лизинга). 

Тема 6.1. Инвестиционное 

банковское  кредитование 

лизинговой деятельности. 

Лизинговые компании. 

Источники финансирования лизинговой деятельности. 

Организационные особенности создания и функционирования 

лизинговой компании. 

Рейтинг лизинговых компаний. 

Финансовая аренда с правом выкупа – особенности экономических 

отношений. 

Предмет лизинга. 

Субъекты лизинга, лизинговый договор. 

Особенности внутреннего и международного лизинга. 

Регулирование рынка финансовой аренды. 

Тема 6.2. Операции 

лизинга, сублизинга, их 

особенности 

Особенности операций лизинга и сублизинга. 

Лизинговый платеж, экономическая сущность. 

Особенности налогообложения прибыли лизингополучателя в связи с 

уплатой лизинговых платежей. 

Раздел 7. Валютный рынок 

Тема 7.1. Валютная секция 

Московской биржи, 

форекс (в т.ч. ECN-

брокеры), розничный 

форекс-рынок в России 

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных 

камней). 

Тема 7.2. Валютный 

рынок как сфера 

экономических 

отношений, 

проявляющихся 

 при осуществлении 

операций по купле-

продаже валюты и ценных 

бумаг, номинированных в 

валюте, операций по 

инвестированию 

валютного капитала. 

Золотовалютные резервы Российской Федерации: назначение, 

формирование, управление. Структура валютного рынка. Биржевой и 

внебиржевой валютные рынки. Валютные и рублевые интервенции. 

Влияние инфляции на валютный курс. 

Влияние процентной политики на валютный курс. 

Раздел 8. Товарный рынок 

Тема 8.1. Национальная 

товарная биржа (рынки 

спот и срочный). 

Виды бирж. Развитие фондовых бирж. Организация системы 

внебиржевой торговли ценными бумагами. 

Тема 8.2. Московская 

энергетическая биржа. 

Крымская биржа. 

Национальная товарная биржа. Московская энергетическая биржа. 

Крымская биржа. 

 

 

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. Роль и функции финансовых рынков в экономике. 

 

Тема 1.1. Классификация и характеристика финансовых рынков. 

 

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. Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков. 

 

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. Рынок ценных бумаг. 

 

Тема 2.1. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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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. Участники профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие функции на рынке ценных бумаг выполняет брокер? 

2. Какие существуют виды брокерских договоров? В чем их отличие? 

 

РАЗДЕЛ 3. Страховой рынок. 

 

Тема 3.1. Цели и задачи организации страхового дела. Формы страхования. 

 

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. Страховые организации как субъект финансового рынка. 

 

           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. Кредитный рынок. 

 

         Тема 4.1. Банки  и небанковские кредитные организации и их характеристика. 

 

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. Активные и пассивные операции банка. Депозитные и кредитные операции 

банка. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков? 
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2. Какие функции выполняет Центральный банк? 

3. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-

кредитной политики? 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Банкнотные операции. 

 

Тема 5.1. Межбанковские банкнотные сделки с основными свободно 

конвертируемыми валютами. 

 

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. Инкассация. Операции с ветхими, неплатежеспособными банкнотами, а 

также с признака ми подделки. 

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. Рынок финансовой аренды (лизинга). 

 

Тема 6.1. Инвестиционное банковское  кредитование лизинговой деятельности. 

Лизинговые компании. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите особенности операций лизинга и сублизинга? 

2. Что такое лизинговый платеж? В чем состоит его экономическая сущность? 

 

Тема 6.2. Операции лизинга, сублизинга, их особенности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перечислите особенности налогообложения прибыли лизингополучателя в связи с 

уплатой лизинговых платежей? 

2. В чем заключается обеспечение финансовых прав лизингодателя? 

 РАЗДЕЛ 7. Валютный рынок. 

Тема 7.1. Валютная секция Московской биржи, форекс (в т.ч. ECN-брокеры), 

розничный форекс-рынок в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1.В каком случае получат дивиденды владельцы обыкновенных акций акционерного 

общества?  

2.Эмиссия акций и облигаций акционерными обществами. 

3. Эмиссия акций и облигаций кредитными организациями. 
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Тема 7.2. Валютный рынок как сфера экономических отношений, проявляющихся 

 при осуществлении операций по купле-продаже валюты и ценных бумаг, 

номинированных в валюте, операций по инвестированию валютного капитала. 

Вопросы для самоподготовки: 

1 Виды ценных бумаг. Доходность акций. 

2. Какой вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает 

его совмещения с другими видами? Почему? Какие организации могут быть 

эмитентами сертификатов? 

РАЗДЕЛ 8. Товарный рынок. 

Тема 8.1. Национальная товарная биржа (рынки спот и срочный).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое товарный рынок? 

2. Перечислите виды товарных рынков. 

3. Приведите примеры товарных рынков. 

 

Тема 8.2. Московская энергетическая биржа. Крымская биржа. 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте деятельность Московской энергетической биржи. 

2. Охарактеризуйте деятельность Крымской биржи. 

3.Что такое рынки спот?  

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. 

 

Тема 1.1. Классификация и характеристика финансовых рынков. 

 
Схема 1. Классификация и характеристика финансовых рынков. 
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Тема 1.2. Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков. 

 

 
Рис. 1 Регулирование финансового рынка 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Рынок ценных бумаг. 

Тема 2.1. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

 

 

 

Рис. 2 Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
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Тема 2.2. Участники профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

 
 

 

Рис. 3 Участники рынка ценных бумаг  

 

РАЗДЕЛ 3. Страховой рынок. 

 

Тема 3.1.  Цели и задачи организации страхового дела. Формы страхования. 

 

Схема 3. Цели и задачи организации страхового дела. Формы страхования. 
 

 
Тема 3.2. Страховые организации как субъект финансового рынка. 
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Рис. 5 Участники страхового рынка 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Кредитный рынок. 
 

Тема 4.1. Банки  и небанковские кредитные организации и их характеристика. 
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Рис.6  Банки  и небанковские кредитные организации и их характеристика. 

 

Тема 4.2. Активные и пассивные операции банка. Депозитные и кредитные 

операции банка. 

 

 
 

Рис. 7 Активные и пассивные операции банка. Депозитные и кредитные операции банка. 

 

РАЗДЕЛ 5. Банкнотные операции. 

 

Тема 5.1. Межбанковские банкнотные сделки с основными свободно конвертируемыми 

валютами. 
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Рис. 8 Виды валют  

 

Тема 5.2. Инкассация. Операции с ветхими, неплатежеспособными банкнотами, а 

также с признака ми подделки. 

 

 

 
 

Рис.9 Признаки подлинности купюры 
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РАЗДЕЛ 6. Рынок финансовой аренды (лизинга). 

 

Тема 6.1. Инвестиционное банковское  кредитование лизинговой деятельности. 

Лизинговые компании. 

 

 
Рис. 10 Инвестиционное банковское  кредитование лизинговой деятельности. Лизинговые 

компании. 

 

Тема 6.2. Операции лизинга, сублизинга, их особенности  

 

 
Рис. 11 Операции лизинга, сублизинга, их особенности 
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РАЗДЕЛ 7. Валютный рынок. 

Тема 7.1. Валютная секция Московской биржи, форекс (в т.ч. ECN-брокеры), розничный 

форекс-рынок в России 

 

 
Рис.12 Организация торгов 

 

Тема 7.2. Валютный рынок как сфера экономических отношений, проявляющихся 

 при осуществлении операций по купле-продаже валюты и ценных бумаг, 

номинированных в валюте, операций по инвестированию валютного капитала. 
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Рис. 13 Инструменты валютного рынка 

 

РАЗДЕЛ 8. Товарный рынок. 

 

Тема 8.1. Национальная товарная биржа (рынки спот и срочный). 

 
 

Рис. 14 Товарная биржа, виды 

 

Тема 8.2. Московская энергетическая биржа. Крымская биржа. 



 22 

 
 

Рис.15  Московская биржа  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансовый рынок и финансово-

кредитные институты» 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; 
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− 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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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«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  
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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; 
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− 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):  
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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. 



 32 

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. 
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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). 
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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 – Финансовый рынок и финансово-кредитные институты  

2. Раздел 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Классификация и характеристика финансовых рынков. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по финансовому рынку 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность и виды финансовых рынков. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Финансовые рынки в условиях глобализации. 

Международные финансовые рынки. 

Классификация финансовых рынков. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Защита финансового интереса (хеджирование, 

опционы и др.) 

Инструменты финансовых рынков. 

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. Классификация и характеристика финансовых рынков. 

 

Текст лекции.  

 

Финансовый рынок представляет собой организованную или неформальную систему 

торговли финансовыми инструментами. На этом рынке происходит обмен деньгами, 

предоставление кредита и мобилизация капитала. Основную роль здесь играют финансовые 

институты, направляющие потоки денежных средств от собственников к заемщикам. Товаром 

выступают собственно деньги и ценные бумаги. Как и любой рынок, финансовый рынок 

предназначен для установления непосредственных контактов между покупателями и 

продавцами финансовых ресурсов.  
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Финансовые рынки осуществляют практически все те же функции, что и их товарно-

сырьевые аналоги, — они обеспечивают участников всей необходимой информацией о спросе 

и предложении на ресурсы и формируют рыночные цены этих ресурсов. Реализация этих 

функций позволяет финансовым рынкам создавать возможности выбора для потребителей, 

способствовать управлению рисками, воздействовать на управление компаниями. Вследствие 

большого разнообразия видов и форм различных финансовых инструментов, а также способов 

торговли ими существуют различные финансовые рынки.  

Их можно классифицировать по нескольким признакам. В зависимости от 

длительности предоставляемых ресурсов различают рынки долгосрочного и краткосрочного 

капиталов. В последнем случае обычно говорят о денежных рынках, на них заключаются 

сделки сроком до 1 года. Денежные рынки подразделяются на кредитные и валютные рынки. 

На кредитных рынках предприятия и банки могут получить краткосрочные ссуды. 

Предприятия обычно кредитуются в коммерческих банках. 

 Сами банки привлекают краткосрочный капитал на рынке межбанковского кредита. 

Структура финансовых рынков. 

Финансовый рынок состоит чаще всего из нескольких составляющих, но их влияние и вес на 

экономику в каждой стране различается. США и Германия являются двумя полярными 

примерами национальных финансовых рынков. Американский называется market-based 

financial system, то есть финансовая система, которая базируется на рынке ценных бумаг. А 

немецкая финансовая система базируется на банках — bank-based financial system. В первом 

случае центральное место в экосистеме занимает фондовая биржа  , через ценные бумаги 

происходит передача капитала, управление рисками, через этот рынок осуществляется 

корпоративный контроль. В банко-центричной системе этот функционал берут на себя банки. 

Для организации работы любых финансовых рынков необходима подходящая 

инфраструктура. 

 Это: 

площадки. Например, биржи или онлайн-терминалы; 

организации, через которые проходит расчет. Например, клиринговые системы; 

органы, которые регистрируют и учитывают все сделки, — депозитарии. 

Виды финансовых рынков 

Четко выраженной системы, в которой фиксировались бы все составляющие финансового 

рынка, нет. Но во многих странах есть одинаковые виды рынков, которые сообщаются между 

собой. Таким образом, получается переплетенная глобальная экосистема, в которой участники 

могут перемещать свои капиталы между странами и активами. Выделяют рынки по разным 
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параметрам, но чаще либо по типу актива, либо по организации процессов. 

 

 

 

 

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 – Финансовый рынок и финансово-кредитные институты. 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Классификация и характеристика финансовых рынков. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по финансовым рынкам. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Классификация финансовых рынков. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Защита финансового интереса (хеджирование, опционы и 

др.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Инструменты финансовых рынков. 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 и виды финансовых рынков? 

2.Особенности финансовых рынков в условиях глобализации? 

3.Что представляют собой международные финансовые рынки? 

4.Назовите классификацию финансовых рынков?  

5.Поясните что означает, защита финансового интереса (хеджирование, опционы и др.) 

6.Перечислите инструменты финансовых рынков? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Арбитраж на фондовом рынке и практика его применения в России 

2. Арбитражные и хеджевые стратегии на фондовом рынке России 

3. Архитектура мирового рынка ценных бумаг и проблемы его развития 

4. Вексельные программы российских предприятий и проблемы вексельного оборота в 

России 

5. Вексельные системы расчетов и повышение их эффективности 

6. Внебалансовые операции коммерческих банков с ценными бумагами 

7. Деятельность Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) как 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в  

сфере финансовых рынков, создании института финансового омбудсмена 

(уполномоченного). 

8. Деятельность Центробанка России как регулятора финансового рынка. 

 

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.  
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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):  
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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. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые активы на 

различных рынках называется: 

A. Спекуляция 

B. Хеджирование 

C. Арбитраж 

D. Диверсификация 

 

2. Придание существующим долговым обязательствам компании-эмитента формы 

ценных бумаг имеет название: 

Ответы: 

A. Реинвестирование 

B. Капитализация 

C. Вторичная эмиссия 

D. Секьюритизация 

 
3. Какие из перечисленных финансовых инструментов согласно российскому законодательству 

относятся к ценным бумагам? 

I. Опцион эмитента 

II. Простое складское свидетельство 

III. Инвестиционный пай 

 

4.Форвардный контракт 

Ответы: 

A. Только I и II 

B. Только I и III 

C. Только I, II и III 

D. Все перечисленное 

 

5. Какая из форм коллективного инвестирования представляет собой обособленный 

имущественный комплекс без образования юридического лица? 
Ответы: 



 40 

А. Паевой инвестиционный фонд 

В. Акционерный инвестиционный фонд 

С. Пенсионный фонд 

D. Коллективный инвестиционный фонд 
 

6.Инвестор – это: 

Ответы: 

А. лицо, выпускающее ценную бумагу 

В. лицо, регистрирующее выпуск ценных бумаг 

С. лицо, приобретающее ценные бумаги 

D. лицо – депозитарий ценных бумаг 

 

 

7.Существуют 4 типа инвесторов, назовите цель инвестирования для арбитражеров: 

А. Получение незначительной прибыли практически без риска 

В. Получение максимальной прибыли при значительном риске 

С. Сохранение денег и получение небольшого дохода при небольшом риске 

D. Целью является не доход, а минимизация ценового риска 

 

8. Инвестиционный пай ПИФа 

I. Является именной ценной бумагой 

II. Является ценной бумагой на предъявителя 

III. Права, удостоверенные паями, фиксируются в бездокументарной форме 

IV. Права, удостоверенные паями, фиксируются в документарной форме 

V. Удостоверяет право владельца на получение денежной компенсации при 

прекращении ПИФа 

Ответы: 

А. Верно I, III и V 

В. Верно II, IV и V 

С. Верно I, II, III и IV 

D. Верно I, II, III, IV, и V 

 

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. «Роль и функции финансовых рынков в экономике» 

 

Тема 1.1. Классификация и характеристика финансовых рынков. 
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Рис.1 Классификация и характеристика финансовых рынков..  
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Рис. 2 Признаки  финансовых рынков. 

. 
 

 
 

 

Рис. 3 Структура финансовых рынков  
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Методические материалы дисциплины (модуля) «Регулирование банковской 

деятельности» 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 «Регулирование банковской деятельности»  

разработана 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 

Ученого совета факультета экономики и управления.  
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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. 



 5 

- 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. Национальное регулирование и надзор в РФ. 

Тема 1. Теоретические 

основы банковского 

регулирования и 

надзора в РФ 

1. Банковское регулирование 

2. Банковский надзор 

3. Основы нормативного регулирования деятельности банков 

в РФ 

Тема 2. Система 

банковского 

регулирования и 

надзора в РФ 

1. Функции Банка России по регулированию банковской 

деятельности 

2. Фундаментальное регулирования банковской деятельности  

3.Денежно-кредитного регулирования банковской деятельности 

Раздел 2. Международное регулирование и надзор. 

Тема 1. Международное 

банковское 

законодательство 

Международные организации регулирования и контроля 

банковской деятельности. Международный банк реконструкции и 

развития. Гаагская конференция по международному частному 

праву. 

Тема 2. 

Международные 

институты банковского 

регулирования и 

надзора 

Европейский центральный банк. Международное 

законодательство по регулированию и контролю банковской 

деятельности. Нормативно-правовые документы Базельского 

комитета по банковскому надзору. 

Раздел 3. Внутреннее банковское регулирование 

Тема 1.  Система 

внутреннего 

регулирования и 

контроля банковской 

деятельности 

1. Виды ссудных операций 

2. Сущность активных операций банка 

3. Деятельность банка при размещении ресурсов 

 



 6 

Тема 2. Внутренний 

контроль и аудит 

 

Внутренний аудит. Основные направления внутреннего аудита в 

банке. 

Раздел 4. Регулирование процессов противодействия легализации незаконных 

доходов 

Тема 1. Международное 

регулирование 

процессов 

противодействия 

легализации 

незаконных доходов 

Сущность и разновидности незаконных операций и процедур  в 

банковской деятельности. Деятельность международных 

организаций по минимизации незаконных операций в банковской 

сфере. 

Тема 2. Национальное 

регулирование 

процессов 

противодействия 

легализации 

незаконных доходов 

Меры,  направленные на противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем.  Деятельность FATF. 

Федеральной службы по финансовому мониторингу. Федеральный 

закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Раздел 5. Антикризисное регулирование деятельности банковских организаций 

Тема 1. Осуществление 

мер по 

предупреждению 

несостоятельности 

(банкротства) 

кредитных 

организаций. 

Понятие и критерии банкротства кредитных организаций. 

Основания для осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации. 

Тема 2. Порядок 

ликвидации кредитных 

организаций 

Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

Финансовое оздоровление кредитной организации. Назначение 

временной администрации по управлению кредитной 

организацией. Реорганизация кредитной организации. Ликвидация 

кредитной организации. 

Раздел 6. Саморегулирование банковских организаций 

Тема 1. Банковские 

союзы и ассоциации в 

РФ 

Понятие саморегулируемой организации. Необходимость 

процессов саморегулирования банковской сферы. 

Тема 2. Банковские 

союзы и ассоциации в 

зарубежных странах 

Саморегулируемые организации в РФ.  Международные 

саморегулируемые организации. Взаимодействие 

саморегулируемых организаций с органами государственного 

регулирования. 

 

 

 

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 
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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 
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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. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В РФ. 

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Банковское регулирование 

2. Банковский надзор 

3. Основы нормативного регулирования деятельности банков в РФ 

 

Тема 2. Система банковского регулирования и надзора в РФ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функции Банка России по регулированию банковской деятельности 

2. Фундаментальное регулирования банковской деятельности  

3.Денежно-кредитного регулирования банковской деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема 1. Международное банковское законодательство 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте суть стандарта Базель I 

2. Раскройте суть стандарта Базель II 

3. Раскройте суть стандарта Базель III 

 

Тема 2. Международные институты банковского регулирования и надзора 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте специфику деятельности Международного банка реконструкции и развития 
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2. Деятельность  международных налоговых служб (FANCA) в регулировании 

банковского функционирования 

3. Деятельность европейской службы банковского надзора 

 

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

Тема 1.  Система внутреннего регулирования и контроля банковской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды ссудных операций 

2. Сущность активных операций банка 

3. Деятельность банка при размещении ресурсов 

 

Тема 2. Внутренний контроль и аудит 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем суть внутреннего аудита в банке? 

2. Назовите основные направления внутреннего аудита в банке 

3. Какова иерархия внутренних нормативных документов в банке? 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ.   

Тема 1. Международное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы особенности деятельности FATF? 

2. Назовите членов FATF 

3. Охарактеризуйте группы рекомендаций FATF 

 

Тема 2. Национальное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Охарактеризуйте Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)  

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 

N 115-ФЗ.   

2. Назовите Инструкции Банка России, регламентирующие мероприятия 

противодействия легализации незаконных доходов 

3. Назовите Положения Банка России, регламентирующие мероприятия 

противодействия легализации незаконных доходов 

 

РАЗДЕЛ 5. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема 1. Осуществление мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите критерии банкротства кредитной организации? 

2. Перечислите меры по предупреждению банкротства кредитных организаций 

3. Как проводится реорганизация кредитной организации? 

 

Тема 2. Порядок ликвидации кредитных организаций  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основания для ликвидации кредитной организации? 

2. Назовите этапы   ликвидации кредитной организации  

3. Добровольная и принудительная ликвидация: причины и специфика. 
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РАЗДЕЛ 6. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема 1. Банковские союзы и ассоциации в РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем суть саморегулирования банковской организации? 

2. Назовите основные направления банковской деятельности, подлежащие 

регламентации со стороны саморегулируемой организации? 

3. Назовите существующие в РФ саморегулируемые организации 

 

Тема 2. Банковские союзы и ассоциации в зарубежных странах 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы цели  деятельности международных саморегулируемых организаций? 

2. В чем необходимость наличия международных саморегулируемых организаций? 

3. Назовите международные саморегулируемые организации 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В РФ. 

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ  

Схема 1 

 
Тема 2. Система банковского регулирования и надзора в РФ 

Схема 1 
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РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема 1. Международное банковское законодательство 

Схема 1 

 

 
 

Тема 2. Международные институты банковского регулирования и надзора 

Схема 1 
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РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Тема 1.  Система внутреннего регулирования и контроля банковской деятельности 

Схема 1 

 

 

 
Схема 2 
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Тема 2. Внутренний контроль и аудит 

Схема 1 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ.   

Тема 1. Международное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

Схема 1 
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Тема 2. Национальное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

Схема 1 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема 1. Осуществление мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций 

Схема 1 
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Тема 2. Порядок ликвидации кредитных организаций  

Схема 1 

 

 
 

Схема 2 
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РАЗДЕЛ 6. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема 1. Банковские союзы и ассоциации в РФ 

Схема 1 

 
Тема 2. Банковские союзы и ассоциации в зарубежных странах 

Схема 1 
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Схема 2 

 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Регулирование банковской 

деятельности» 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: 



 19 

− 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. 
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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 -с Регулирование банковской деятельности 

2. Раздел РАЗДЕЛ 1. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В РФ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ 

3. Цель занятия. освятить теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банковское регулирование 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Банковский надзор 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основы нормативного регулирования деятельности 

банков в РФ 
 

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. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ 

Текст лекции.  

По вопросу регулирования банковской деятельности в научной литературе ведутся 

активные споры, однако в настоящее время не выработано единого мнения к определению 

данного понятия в силу его сложности и многогранности. 

 

На законодательном уровне, в частности в Федеральном законе «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)», а также в Федеральном законе «О банках и банковской 

деятельности» не определены понятия «государственное регулирование банковской 

деятельности» и «банковское регулирование». В связи с этим представляется необходимым 

определить значение этих понятий. Коллектив авторов (О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева) 

определяют банковское регулирование как «регулирование банковской деятельности 

посредством установления законодательных норм и регулятивных требований к кредитным 

институтам», а банковский надзор как систему, «включающую совокупность мер по 

установлению и проведению в жизнь требований к кредитным институтам, направленных на 

обеспечение стабильного функционирования всей банковской системы». 

 

В понимании Г.Н. Белоглазовой, «под банковским регулированием понимается 

комплекс экономических и административных мер по обеспечению и организации надежности 
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и стабильности работы банков, защите интересов кредиторов и вкладчиков исходя из целей и 

задач денежно-кредитной политики». 

 

И.В. Ларионова дает определение государственному регулированию банковской 

деятельности с точки зрения принятия федеральными органами государственной власти 

законодательных актов. При этом такие акты устанавливают основы организации банковской 

системы, сё структуру, принципы функционирования, и осуществление банком России от 

имени государства банковского регулирования, надзора и контроля. 

 

Часто понятие «регулирование банковской деятельности» отождествляют с понятием 

«банковский надзор». 

 

По мнению А.Г. Гузнова, «банковский надзор - это наблюдение Банка России 

(дистанционное и контактное) за исполнением и соблюдением 

конкретными кредитными организациями законодательства, регулирующего 

банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том 

числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и 

отчетности»[4]. 

 

Исходя из всего вышеизложенного, по нашему мнению, представляется 

возможным рассматривать банковское регулирование как часть более широкого понятия 

- государственного регулирования банковской деятельности. 

 

Банковскому регулированию присущи черты как линейного уровня (уровня прямых 

распоряжений) регулирования, так и функционального (деятельность в уже установленных 

пределах). 

 

Отличительной особенностью банковского регулирования среди прочих 

составных частей государственного регулирования банковской деятельности является 

то, что оно согласно российскому законодательству осуществляется Банком России и не 

включено в компетенцию иных органов государственной власти. 

 

Банковскому регулированию присущи также собственные методы и средства, 

образующие группы пруденциарного, денежно-кредитного, валютного регулирования, что дает 

основание рассматривать его как самостоятельный инструмент воздействия государством на 

процессы в банковской сфере. 

 

По нашему мнению, видами государственного регулирования банковской 

деятельности следует считать: 

 

- правовое регулирование; 

 

- регулирование, осуществляемое во взаимодействии Банка России и органов 

государственной власти; 

 

- банковское регулирование; 

 

- банковский надзор. 

 

Государственное регулирование банковской деятельности может осуществляться в 

различных направлениях, среди которых можно выделить следующие: 
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- правовое положение Банка России и кредитных организаций; 

 

- банковский надзор; 

 

- денежно-кредитное регулирование; 

 

- валютное регулирование; 

 

- валютный контроль, 

 

- операции с ценными бумагами; 

 

- операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями и др. 

 

Основные виды банковского регулирования: 

 

- денежно-кредитное; 

 

- валютное; 

 

- пруденциальное. 

 

Осуществляя денежно-кредитное регулирование, государство преследует 

следующие цели: воздействуя на кредитную деятельность коммерческих банков и 

направляя регулирование на расширение или сокращение кредитования экономики, оно, таким 

образом, достигает стабильного развития внутренней экономики, укрепления денежного 

обращения, поддержки национальных экспертов на внешнем рынке. 

 

Задачей валютного регулирования является проведение разумной денежно-кредитной 

политики в условиях рыночной экономики, которая выступает инструментом достижения 

макроэкономических целей государства. 

 

Задачей пруденциального регулирования является обеспечение стабильности и 

надежности банков, защита интересов вкладчиков, а также минимизация банковских рисков[5]. 

 

Таким образом, под государственным регулированием банковской деятельности следует 

понимать осуществление специально уполномоченными органами нормативного и 

индивидуально-властного упорядочивающего воздействия на банковскую систему в целях 

упорядочения деятельности элементов банковской системы, защиты прав и законных интересов 

лиц, взаимодействующих с элементами банковской системы, а также формирования и 

поддержания устойчивого правопорядка в сфере банковской деятельности. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Раскройте сущность банковского регулирования. 

2. Раскройте основы нормативного регулирования деятельности банков в РФ 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. Раздел РАЗДЕЛ 1. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В РФ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Система банковского регулирования и надзора в РФ  
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3. Цель занятия. Дать студентам представление о системе банковского регулирования и надзора в РФ. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Функции Банка России по регулированию банковской 

деятельности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Фундаментальное регулирования банковской 

деятельности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Денежно-кредитного регулирования банковской 

деятельности 

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. Система банковского регулирования и надзора в РФ  

Текст лекции.  

Банковское регулирование и банковский надзор – функции Банка России. Задачами 

регулирования и надзора в банковском секторе являются поддержание стабильности 

банковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов. 

Для выполнения этих функций в ЦБ создан Комитет банковского надзора. Его 

руководитель назначается председателем Банка России. С сентября 2011 года эту должность 

занимает Алексей Симановский, сменивший Геннадия Меликьяна, который, в свою очередь, 

возглавил комитет после убийства Андрея Козлова. 

Банк России определяет в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: 

- обязательные для кредитных организаций и банковских групп правила проведения 

банковских операций; 

- нормативы бухгалтерского учета и отчетности; 

- правила организации внутреннего контроля, составления и представления 

бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации. 

Кроме того, ЦБ устанавливает следующие финансовые нормативы для кредитных 

организаций: 

- предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал 

кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое 

может быть внесено в оплату уставного капитала; 

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных; 

- максимальный размер крупных кредитных рисков; 

- нормативы ликвидности кредитной организации; 

- нормативы достаточности собственных средств (капитала); 

- размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков; 

- минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 

- нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц (не более 25% от собственных средств); 

- максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией или банковской группой своим участникам 

(акционерам). 

Базовые нормативы прописаны в федеральном законе: максимальный размер риска на 

одного заемщика не может превышать 25% размера собственных средств банка. Максимальный 
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размер крупных кредитных рисков (сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного 

заемщика, составляющая более 5% средств) должен быть не больше 800% от капитала. Банк не 

может вкладывать более 25% своих собственных средств в акции и доли других юридических 

лиц. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных 

кредитной организацией своим участникам (акционерам), ограничен 50%. Остальные 

нормативные показатели определяются Банком России самостоятельно. 

Для контроля соблюдения законов и нормативов ЦБ наделен правом проведения 

проверок кредитных организаций, по результатам которых он может применять следующие 

санкции: 

- взыскать с кредитной организации штраф до 1% от уставного капитала; 

- потребовать осуществления мероприятий по ее финансовому оздоровлению, в том 

числе изменения структуры активов, замены руководителей, осуществления реорганизации; 

- изменить на срок до шести месяцев установленные для кредитной организации 

обязательные нормативы; 

- ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских 

операций, а также на открытие филиалов на срок до одного года; 

- назначить временную администрацию на срок до шести месяцев; 

- ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной организации; 

- предложить учредителям увеличить размер собственных средств кредитной 

организации до размера, обеспечивающего соблюдение обязательных нормативов. 

Высшей мерой наказания для банка, которую может применить ЦБ, является отзыв 

лицензии, за ним должна последовать ликвидация банка. 

Кроме того, в ряде случаев Банк России может направить в кредитную организацию 

своего уполномоченного представителя. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и значение банковского регулирования и надзора 

2. Система банковского регулирования и надзора 

3. Специфика фундаментального регулирования банковской деятельности  

4.  Специфика денежно-кредитного регулирования банковской деятельности  

5. Деятельность Банка России по регулированию банковского функционирования 

6. Деятельность Банка России по надзору за процессами банковского функционирования 

7. Методы регулирования деятельности банков 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. Раздел 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Международное банковское законодательство 

3. Цель занятия. Дать представление о международных организациях регулирования и контроля 

банковской деятельности. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Суть стандарта Базель I Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Суть стандарта Базель II Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Суть стандарта Базель III 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 1. Международное банковское законодательство 

Текст лекции.  

Такое понятие как международное банковское право подразумевает под собой 

объединение существующих и находящихся в процессе продвижения и становления 

международно-национальных основ, законов и правил. 

 

Также это понятие включает в себя регулирование банковской деятельности, ее 

имущественных и неимущественных обязательств таких как: 

 

кредитные; 

валютные; 

инвестиционные; 

расчетные; 

агентские; 

аудиторские; 

координационные; 

фондовые и др. 

Эти обязательства рождаются из гражданско-правовых договоров, соглашений и 

операций между субъектами международной банковской деятельности. 

 

Цели и задачи 

 

Главной целью и задачей международного банковского права выступает гарантия и 

правовая регулировка точных действий на мировых финансовых рынках кредитных 

организаций: коммерческих банков, банковский монополии, транснациональных корпораций, 

холдингов, трастов, синдикатов и иных финансовых организаций. 

 

Банковская деятельность, усугубленная международными (иностранными) 

 

элементами регулируется банковскими правоотношениями международного 

банковского права. Существует множество различных форм представления международных 

или иностранных банковских правоотношений. В них входят: 

 

филиалы иностранных или межгосударственных банков, находящиеся и 

осуществляющие свою деятельность на территории данного государства; 

банковские сделки с иностранными потребителями; 

ответственность национальных банков перед международной валютной системой; 

соглашенность государственных банков с интернациональными экономическими 

организациями; 

долевая роль национальных банков в международной банковской деятельности. 

Субъекты банковского права 

 

Разные юридические значения имеют субъекты международного банковского права. 

Они могут различаться на субъекты как международного, так и национального права. К первым 

относятся страны и международные межправительственные организации. Ко вторым 

юридические и физические лица. В международно-правовые и национально-правовые дела 

имеет возможность вступить и стать их членом один и тот же субъект. 
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Различность субъектов международного банковского права, благодаря которым и 

возникает неоднородность банковских правоотношений, имеет существенное влияние на 

особенность используемых методов правового регулирования вышеупомянутых 

правоотношений. Субъекты международного банковского права имеют все шансы выполнять 

как организационные функции,например, так и считаться членами имущественных отношений, 

что является особенностью в своеобразии сочетания организационных и имущественных 

элементов. 

 

Для реализации взаимно согласованных целей государство может стать членом 

международной валютно-финансовой организации, такой как МБРР. И получать от данной 

организации кредиты. При этом отношения между МБРР и государством тут же принимают 

межгосударственную форму. Но с другой стороны, при подписании соглашения с корпорацией 

банков о предоставлении займа, отношения становятся гражданско-правовыми и регулируются 

соответствующим национальным правом. 

 

Создание в мировой практике предпосылок международного банковского права 

неоднозначно оценивается в российской литературе. «Комплексная отрасль мирового частного 

права, объединяющая нормы национального законодательства, международных договоров и 

обычаев, регулирующая банковские правоотношения международного характера, объектом 

которых выступает банковская деятельность (организация и функционирование банков, а также 

порядок совершения ими банковских операций), с помощью материального 

(субординационного и координационного), а также коллизионно-правового методов» – так 

Н.Ю. Ерпылева определяет банковское право. Г.Ю. Федосеева заметила в своих исследованиях 

объектов МЧП , что российская наука склоняется к постоянным рассмотрениям свежих 

секторов права, их предметах и способах. 

 

Замечание 1 

Международное банковское право упорядочивает межгосударственные отношения: 

сотрудничество, квоты ВМФ и др., а также частноправовые отношения , содержащие 

иностранный компонент такие как создание международной платежной системы SWIFT. 

 

Стоит отметить, что банковские правоотношения, как и субъекты международного 

банковского права, неоднородны по своим характеристикам. Наглядный пример правовой 

регулировки международного частного права в банковской системе показан в принципах 

двусторонних и многосторонних договоров между интернациональными банками. Примером 

может быть борьба с преступными действиями по отмыванию денег или сделки относительно 

корреспондентских счетов. Различные нормы внутреннего права, международные 

унифицированные межбанковские требования – все это включают в себя банковские 

правоотношения. 

 

Отношения, объектом коих является международная банковская деятельность, 

регулирует международное банковское право. Понятие «международная», применяемое в 

представленном тексте, говорит, собственно, что банковская работа имеет «иностранный 

элемент», то есть дела интернационального нрава , такие как изобретение отделения 

зарубежного банка, предложение трансграничных банковских предложений, в коих 

задействованы два и больше стран. Также понятие «иностранный элемент» может применяться 

при взаимодействии субъектов международного и правового характера, таких как создание 

интернациональной денежной системы, составление интернациональной валютно-финансовой 

организации – МБРР, ЕБРР и т.д. 

 

Банковское право в стране и мире 
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Сообразно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» список 

банковских операций соответствует положениям Евро банковского кодекса. И это дает полное 

право утверждать, что банки России осуществляют свою деятельность на основании принципа 

«универсальности», который группирует классические банковские операции, такие как: 

кредитные, депозитные, расчетные и т.д. с операциями фондового рынка: торговля ценными 

бумагами, депозитарные услуги и т.д. 

 

Пример 1 

Если приводить примеры межгосударственных банковских отношений и коммерческих 

банковских сделок, то к первому можно отнести правоотношения между государством-членом 

и международной финансовой организацией по вопросу предоставления финансового займа 

(кредиты МВФ, МБРР, ЕБРР и т.д.). Наглядным же примером коммерческих банковских сделок 

могут служить выдачи банковских гарантий иностранцам: физическим или юридическим 

лицам; выставленные платежные документы коммерческим банком одного государства с 

оплатой их в другом государстве; корреспондентские отношения между коммерческими 

банками разных стран. 

 

Выделяется международное банковское право от иных видов интернационального 

частного права конкретным наличием договоров между государством и многонациональной 

банковской организацией, где кредитором является «группа банков» различной 

государственной принадлежности. Собственно что считается случаем крупных гражданско-

правовых сделок с иностранным элементом. 

 

Большая часть стран придерживается законов об неотъемлемом страховании банковских 

депозитов физических лиц, во главе которых стоят государственные некоммерческие 

корпорации по непременному страхованию финансовых рисков. Такие договоры о платном 

страховании денежных рисков банков от допустимо возможных финансовых кризисов, 

показывающих особенность банковского бизнеса и международного банковского права. 

 

Применение норм мирового частного права к банковским сделкам, которые совершает 

государство, обязательно. Также важно определить правовую природу и цели данных сделок. 

Понятие «концепция абсолютного иммунитета государства» не поддерживается российскими 

докторами наук мирового частного права, они склоняются к «концепции функционального 

(относительного) иммунитета государства». При том, что последнее считается субъектом 

имущественных отношений частноправового нрава, а также банковских правоотношений. 

Отличие признанной концепции заключается в том собственно, что одно государство 

рассматривается как обычный участник сделки без публичных и властных функций. С 

юридической точки зрения, следуя этой концепции, коммерческая деятельность государства 

совершенно не отличается от коммерческой деятельности любого другого субъекта мирового 

частного права. 

 

 Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Международные организации регулирования и контроля банковской деятельности. 

2. Суть стандарта Базель I  

3. Суть стандарта Базель II 

4. Суть стандарта Базель III 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Международные институты банковского регулирования и надзора 
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3. Цель занятия. Дать представление о международном законодательстве по регулированию и 

контролю банковской деятельности. Нормативно-правовые документы Базельского комитета 

по банковскому надзору. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Специфика деятельности Международного банка 

реконструкции и развития 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Деятельность  международных налоговых служб 

(FANCA) в регулировании банковского 

функционирования 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Деятельность европейской службы банковского надзора 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. Международные институты банковского регулирования и надзора 

Текст лекции.  

Международная практика организации банковского надзора 

Типы надзорных систем в странах с рыночной экономикой 

Во всех странах с рыночной экономикой банковский надзор занимает важное место в 

системе мер по обеспечению стабильности функционирования банковского сектора. 

 

Направления банковского надзора в разных странах практически одинаковые. 

Существенные различия касаются главным образом его организации, правовой основы, 

используемых инструментов и технологий. 

 

Выделяются три типа надзорных систем, различающихся по организационной структуре. 

 

К первому типу относятся страны, в которых надзорная деятельность полностью 

сосредоточена в центральном банке. Это - Италия, Греция, Чехия, Словакия, Китай, Аргентина. 

 

Ко второму типу организации банковского надзора относятся Япония, Испания и Канада. 

В этих странах функции надзора разделены между центральным банком и министерством 

финансов. 

 

Так, в Японии основную надзорную деятельность в соответствии с законодательством 

осуществляет Министерство финансов. Оно выдает лицензии на банковскую деятельность, 

проводит регулярный мониторинг и инспекционные проверки кредитных институтов, вводит 

корректирующие меры. Банк Японии также осуществляет мониторинг финансового состояния 

и инспекционные проверки, но применяемые им меры воздействия носят косвенный характер, 

т.е. выражаются в основном в отказе предоставлять некоторые услуги. 

 

В Испании роль центрального банка в осуществлении надзора несколько выше. Так, на 

Банк Испании законом возложено проведение инспекционных проверок, их регистрация в 

соответствующих регистрах, а также применение в основном штрафных санкций за 
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незначительные правонарушения. Разрешение на создание кредитных организаций дает 

Министерство экономики и финансов, которое также применяет санкции за серьезные 

правонарушения. Однако эти действия оно согласует с Банком Испании, который по его 

поручению разрабатывает и изменяет формы бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Выбор такой модели надзора основан на мнении, что министерство экономики и 

финансов или министерство финансов обладают большей объективностью в оценке 

финансовой устойчивости банков, а потому могут обеспечить более эффективный надзор. 

 

Третий тип надзорной системы имеет место в большинстве развитых стран: Германии, 

Франции, США и др. 

 

В этой модели наряду с центральным банком в систему надзора включены специально 

созданные органы. В Германии таковым является Федеральное управление по надзору за 

банковской деятельностью, которому в соответствии с законом отводится центральное место в 

проведении банковского надзора. 

 

Разграничение полномочий между Федеральным управлением, подотчетным 

Министерству финансов, и Бундесбанком осуществляется следующим образом. Федеральное 

управление выдает и отзывает лицензии на ведение банковских операций, получает 

информацию от кредитных учреждений об их деятельности, наблюдает за исполнением ими 

банковского законодательства, издает нормативные акты. Однако большинство своих 

надзорных полномочий оно выполняет с участием Бундесбанка. 

 

Формы участия Бундесбанка в надзорной деятельности разные. Так, располагая 

соответствующей сетью филиалов и головных подразделений, которых нет у Федерального 

управления, Бундесбанк осуществляет инспектирование кредитных организаций; получая 

отчеты кредитных организаций, он проводит их анализ и передает полученную отчетность 

Федеральному управлению вместе со своими комментариями. Нормативные акты, касающиеся 

регулирования капитала и ликвидности кредитных организаций, разрабатываемые 

Федеральным управлением, должны быть согласованы с Бундесбанком. 

 

Во Франции законодательство распределило надзорные функции между четырьмя 

организациями: 

 

Национальным кредитным советом, играющим консультативную роль; 

Комитетом банковских правил, полномочным органом, ответственным за банковское 

регулирование; 

Комитетом кредитных институтов, отвечающим за лицензионную деятельность; 

Банковской комиссией, на которую возложена проверка финансовой отчетности, 

инспекционные проверки и аналитическая работа. 

Участие Банка Франции в работе этих организаций осуществляется, во-первых, на 

уровне принятия решений, поскольку Управляющий Банка Франции является их членом; во-

вторых, на уровне подготовки нормативных документов Комитетом банковских правил, 

проведения лицензионной работы Комитетом кредитных институтов, выполнения 

аналитической и инспекционной работы по поручению Банковской комиссии. 

 

Служба финансового контроля призвана отвечать за применение национальных 

банковских законов, разработку правил и инструкций, регулирующих регистрацию устава, 

деловую практику, контроль и прекращение деятельности национальных банков. На нее также 

возложена функция ревизии национальных банков. 
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В то же время все органы по надзору за банковскими и небанковскими организациями 

должны: 

 

осуществлять надзор за выполнением программ и норм банковской деятельности, 

принятых ФРС; 

проводить анализ финансового состояния банков и других финансовых институтов для 

предупреждения их банкротства. 

При проведении аналитической работы имеет место некоторое дублирование в 

деятельности различных надзорных органов. По мнению экспертов, такое дублирование 

повышает эффективность надзора, поскольку наличие нескольких надзорных органов создает 

своеобразную "систему сдержек и противовесов". 

 

Наличие разных типов надзорных систем вызывает постоянные дискуссии об их 

достоинствах и недостатках для обоснования оптимального варианта организации надзора. 

 

Как правило, подвергаются сравнению модель, в которой функции надзора 

сосредоточены в одном центре (центральном банке), и модель, в которой эти функции 

рассредоточены. 

 

Сильными сторонами первого варианта считаются: 

 

органическая связь надзора с такими направлениями деятельности центрального банка, 

как организация платежного оборота и рефинансирование кредитных институтов, в процессе 

которых центральный банк систематически изучает финансовое состояние кредитных 

институтов; 

наличие у центральных банков опытных аналитиков, хорошо знающих банковское дело; 

наличие у центральных банков более обширной информации, поскольку они занимаются 

изучением внутренних и зарубежных денежных и финансовых рисков, выполняя операции с 

валютными ценностями и ценными бумагами. 

К числу слабых сторон этого варианта, дающих предпочтение второй модели, относятся 

следующие: 

 

интеграционные процессы, происходящие на финансовых рынках, в частности 

появление финансовых холдингов, вторжение банков в сложные финансовые области, и 

наоборот, выполнение другими финансовыми институтами банковских операций делает 

невозможным использовать центральный банк в качестве надзорного органа за всеми 

финансовыми институтами; 

сосредоточение в одном органе (центральном банке) эмиссионной и надзорной функций, 

по мнению ряда экспертов, может снизить доверие к центральному банку как проводнику 

денежно-кредитной политики, если окажется недостаточно эффективным банковский надзор. 

Как видно из приведенных выше аргументов, каждая из моделей обладает сильными и 

слабыми сторонами. Вместе с тем общемировая тенденция интеграции банковских институтов 

с другими финансовыми институтами делает второй вариант организации банковского надзора 

более предпочтительным, что подтверждается выбором его большинством развитых стран. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте специфику деятельности Международного банка реконструкции и развития 

2. Деятельность европейской службы банковского надзора 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Тема лекционного занятия-   
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Тема 1.  Система внутреннего регулирования и контроля банковской деятельности 

3. Цель занятия. Рассмотреть систему внутреннего регулирования и контроля банковской 

деятельности  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Виды ссудных операций 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сущность активных операций банка 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Деятельность банка при размещении ресурсов 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.  Система внутреннего регулирования и контроля банковской деятельности 

Текст лекции 

Внутренний контроль в коммерческих банках 

 

Система внутреннего контроля в коммерческих банках и банковских группах 

 

Служба внутреннего контроля банка, функции и принципы организации 

 

Вопрос 1. Система внутреннего контроля в коммерческих банках и банковских группах 

Внутренний контроль банка представляет собой совокупность системы органов и методов 

организации и координации мер, принятых кредитной организацией для защиты своих 

активов, соблюдения управленческой политики, проверки достоверности бухгалтерской и 

финансовой отчетности и обеспечения эффективной работы. 

 

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому 

регулированию (Базовые принципы эффективности надзора за банковской деятельностью) 

функциями системы внутреннего контроля являются: 

 

слежение за четким разграничением полномочий и обязанностей; 

 

отделение функций контроля от структур, имеющих отношение к управлению банком, 

распределению его средств, составлению финансовой отчетности по активам и пассивам; 

 

мониторинг банковских рисков и управление ими; 

 

слежение за согласованием контрольных процедур, системой охраны активов. 

 

Законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» (ст. 24) 

установлено, что кредитная организация обязана организовать внутренний контроль, 

обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и 

масштабам проводимых операций. 

 

Центральный банк Российской Федерации в соответствии с федеральными законами 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской 
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деятельности», «О рынке ценных бумаг» разработал Положение об организации внутреннего 

контроля в банках, которое определяет общий для всех банков порядок организации системы 

внутреннего контроля. 

 

Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах". 

 

В Положении учтены рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору 

(БКБН) "Система внутреннего контроля в банках: основы организации" и "Внутренний аудит 

в банках и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов". 

 

В качестве основной цели внутреннего контроля Банком России определена защита 

интересов инвесторов, банков и их клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками 

банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, 

урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности, 

соответствующего характеру и масштабам проводимых банком операций и минимизации 

рисков банковской деятельности. 

 

Основной задачей внутреннего контроля является минимизация рисков банковской 

деятельности и достижение запланированного уровня надежности и устойчивости банка. 

 

В соответствии с определенными Банком России конкретными целями, стоящими 

перед системой внутреннего контроля, управленческий персонал службы внутреннего 

контроля решает следующие конкретные задачи: 

 

контролирует выполнение персоналом банка требований федерального законодательства и 

нормативных актов Банка России; 

 

обеспечивает соблюдение установленных процедур и полномочий при принятии любых 

решений, затрагивающих интересы банка, его собственников и клиентов; 

 

принимает своевременные и эффективные решения, направленные на устранение 

выявленных недостатков и нарушений в деятельности банка; 

 

обеспечивает выполнение требований по эффективному управлению рисками банковской 

деятельности; 

 

контролирует сохранность активов (имущества) банка. 

 

Служба внутреннего контроля обязана также наблюдать и проверять постановку 

бухгалтерского учета в банке с тем, чтобы обеспечить адекватное отражение операций банка в 

учете и надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную информацию о 

деятельности банка и связанных с ней рисках. 

 

Управленческий персонал службы внутреннего контроля решает также конкретные 

задачи по организации эффективного функционирования внутреннего аудита банка, вопросы 

взаимодействия с внешними аудиторами, органами государственного регулирования и 

надзора по вопросам пруденциальной деятельности, достоверности учета и отчетности, 

предупреждения и устранения нарушений сотрудниками банка законодательства, 

нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности. 
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В соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности" в уставе кредитной 

организации должны содержаться сведения о системе органов внутреннего контроля, порядке 

их образования и полномочиях. 

 

Внутренний контроль должны осуществлять в соответствии с полномочиями, 

определенными учредительными и внутренними документами кредитной организации: 

 

органы управления кредитной организации; 

 

ревизионная комиссия (ревизор); 

 

главный бухгалтер (его заместители) кредитной организации; 

 

руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала кредитной 

организации; 

 

подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации, включая: 

 

1. службу внутреннего контроля (внутреннего аудита) 

 

2. ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - 

должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию 

правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления 

в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". 

 

3. иные структурные подразделения и (или) ответственных сотрудников кредитной 

организации, к которым, в зависимости от характера и масштаба деятельности кредитной 

организации, могут относиться: 

 

контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник и 

(или) структурное подразделение, осуществляющее проверку соответствия деятельности 

кредитной организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям 

законодательства РФ о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 

 

ответственный сотрудник по правовым вопросам - сотрудник и (или) структурное 

подразделение, отвечающее за проверку соблюдения нормативных правовых актов, 

стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг), учредительных и внутренних документов кредитной организации. 

 

В Положении № 242 задачи системы внутреннего контроля банка конкретизированы 

по следующим направлениям: 

 

• обеспечение соблюдения всеми сотрудниками банка при выполнении своих служебных 

обязанностей требований федерального законодательства и нормативных актов, а также 

стандартов деятельности и норм профессиональной этики, внутренних документов, 

определяющих политику и регулирующих деятельность банка. При этом под «стандартами 
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деятельности и нормами профессиональной этики» понимаются стандарты и нормы, 

определенные и установленные по взаимному согласию участниками соответствующих 

рынков (рынок банковских услуг, рынок ценных бумаг и т.д.); 

 

• обеспечение контроля за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по 

минимизации рисков банковской деятельности; 

 

• разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности банка. 

 

Система внутреннего контроля состоит из следующих составляющих элементов: 

 

• административный контроль, который базируется на плане организации работ, процедурах 

и ведении документации, связанной с предоставлением персоналу полномочий на 

совершение сделок и других операций с активами; 

 

• контроль за денежными потоками, отражающими состояние ликвидности, концентрацию 

рисков банковской деятельности; 

 

• финансовый контроль, который базируется на ведении документации, связанной с функцией 

защиты активов и обеспечения достоверности финансовой отчетности; 

 

• контроль за результатами деятельности, который базируется на ведении документации, 

связанной с контролем за плановыми и фактическими показателями себестоимости 

банковских продуктов и их рентабельностью. 

 

На этапе предварительного контроля контролируются полнота, состав и 

своевременность обновления баз данных, на основе которых аналитические подразделения 

осуществляют анализ, оценку и прогноз ситуации на рынках. Контролируется наличие в банке 

механизма, который позволяет руководству банка своевременно, полно и систематически 

получать информацию о выводах и предложениях аналитических служб по текущей ситуации 

и прогнозах развития на различных сегментах рынка и в экономике в целом. 

 

На этапе текущего контроля службы внутреннего контроля периодически проверяют 

качество и своевременность доведения результата анализа и прогнозирования до руководства 

банка. Отслеживая наличие в функциональных подразделениях банка систем по изучению 

конкурентоспособных банковских продуктов, оцениваются своевременность их реагирования 

на действия конкурентов, на изменения хозяйственной и финансовой конъюнктуры. 

 

На этапе последующего контроля дается оценка качества работы аналитических служб, 

сравниваются выводы, рекомендации, прогнозы и реальное развитие ситуации, вносятся 

соответствующие предложения руководству банка. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность активных операций банка 

2. Назовите виды ссудных операций 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Внутренний контроль и аудит 

3. Цель занятия. Научить студентов внутреннему контролю и аудиту. 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Внутренний аудит в банке Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Основные направления внутреннего аудита в банке Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Иерархия внутренних нормативных документов в банке 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. Внутренний контроль и аудит 

Текст лекции 

Чем отличается внутренний аудит от внутреннего контроля 

 

Понятия внутреннего аудита и внутреннего контроля неравнозначны и несут в себе 

разную смысловую нагрузку. Определение внутреннего аудита следует из положений 

международного стандарта аудита 610, который является действующим правовым актом на 

территории России в силу требований приказа Минфина «О введении…» от 09.01.2019 № 2н. 

Внутренний аудит — это деятельность по обеспечению уверенности при принятии 

хозяйственных и финансовых решений и оказанию консультативной помощи руководящим 

органам по оценке процессов корпоративного управления, повышению их действенности, 

управлению рисками. 

 

Определение же внутреннего контроля можно вывести из положений ст. 19 закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и письма Минфина России № П-11/2013 (без 

даты). Согласно данным нормам, это вид деятельности, при котором хозяйствующий субъект 

контролирует совершаемые факты хозяйственной жизнедеятельности организации. 

Внутренний контроль обеспечивает эффективность и результативность деятельности 

компании, достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности, соблюдение 

законодательства. 

Таким образом, понятия внутреннего контроля и внутреннего аудита можно 

разграничить как общее и частное, т. е. первое включает в себя второе. 

 

Отдельными законами закреплены правила внутреннего контроля в Росатоме, 

Росавтодоре и других государственных компаниях и корпорациях. О правилах внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ рассказано в другой нашей статье. 

Внутренний контроль: кем проводится и что проверяют 

 

В целях унификации порядка организации и проведения внутреннего контроля 

Министерством финансов РФ было сформировано указанное выше письмо № ПЗ-11/2013 с 

соответствующими рекомендациями для тех организаций, правила осуществления внутреннего 

контроля в которых не урегулированы отдельным законом. 

 

В частности, в п. 3 письма определяются направления осуществления внутреннего контроля: 

 

Контроль соблюдения применимого законодательства, в том числе при ведении 

бухгалтерского учета. 
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Оценка эффективности и результативности деятельности компании, что выражается в 

сохранности имеющихся активов, достижении плановых показателей, увеличение оборота и т. 

п. 

Изучение достоверности сдаваемой бухгалтерской и иной отчетности, а также 

своевременности ее представления в соответствующие органы и учреждения. 

Текст же п. 18.1 письма указывает, кто может выступать субъектом внутреннего контроля: 

 

руководитель организации, ее коллегиальные исполнительные органы и иные управленческие 

структуры; 

ревизор или ревизионная комиссия; 

главный бухгалтер, руководитель компании или иное должностное лицо, ответственное за 

ведение бухгалтерского учета, его проверку и достоверность; 

внутренний аудитор или соответствующая служба (специально создаваемое структурное 

подразделение); 

иное должностное лицо, в полномочия которого входит осуществление внутреннего контроля. 

Обязательность проведения, как одно из основных отличий внутреннего аудита от внутреннего 

контроля 

 

Рассказывая, чем отличается внутренний контроль от внутреннего аудита, нельзя обойти 

и положения ст. 19 закона № 402. Исходя из этой нормы: 

 

внутренний контроль должен быть организован всеми без исключения экономическими 

субъектами; 

внутренний аудит — лишь теми, которые специально оговорены в законодательстве или 

самостоятельно приняли такое решение на основании собственных потребностей. Однако так 

было до 2021 года. С 1 января 2021 года внутренний аудит стал обязательным для публичных 

компаний. Организовать внутренний аудит должен совет директоров (наблюдательный совет) 

общества. Для этого требуется создать комитет по аудиту, утвердить внутренние документы по 

его организации, а также назначить ответственное структурное подразделение или должностное 

лицо. 

  

В частности, закон «О публично-правовых компаниях…» от 03.07.2016 № 236-ФЗ в ч. 6 

ст. 16 предусматривает, что для обеспечения достаточного уровня надежности внутреннего 

контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности публично-

правовой компании в ее структуре должно быть создано подразделение внутреннего аудита. 

 

 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем суть внутреннего аудита в банке? 

2. Назовите основные направления внутреннего аудита в банке 

3. Какова иерархия внутренних нормативных документов в банке? 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ.   

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Международное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

3. Цель занятия. Рассмотреть сущность и разновидности незаконных операций и процедур  в 

банковской деятельности.  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность и разновидности незаконных операций и 

процедур  в банковской деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Меры,  направленные на противодействие легализации 

доходов, полученных преступным путем 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Деятельность FATF. Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. Федеральный закон "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

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. Международное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

 

Текст лекции 

Необходимость борьбы с легализацией преступных доходов осознается как на 

международном, так и на национальном уровнях. Конвенция ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция Совета Европы об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности и Конвенция ООН против коррупции 

регламентируют международно-правовое сотрудничество в целях противодействия 

«отмыванию». 

 

С целью разработки и осуществления координированных мер по борьбе с отмыванием 

денег на международном и национальном уровнях в июле 1989 г. создана Группа разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money 

Laundering – FATF). Следуя рекомендациям межправительственной организации ФАТФ, 

государства стремятся наладить эффективную работу по противодействию легализации 

преступных доходов, создавая соответствующую законодательную базу и реформируя 

деятельность правоохранительных и контролирующих органов. Государства, пренебрегающие 

требованиями ФАТФ, подвергаются экономическим санкциям, несут значительные 

финансовые убытки. 

 

Членами данной организации в настоящий момент являются 31 страна, включая и 

Россию. Ежегодно ФАТФ составляет «черный» список государств, не принимающих 

«достаточных мер» для противодействия легализации преступных доходов. ФАТФ 

рекомендует «соблюдать особую осторожность» в отношениях с такими государствами, в том 

числе ограничивая деятельность банков-резидентов «неблагоприятных» стран путем, 

например, ограничения на открытие корреспондентских счетов. До недавнего времени Россия 

входила в число таких стран, но после посещения нашей страны представителями ФАТФ и 

анализа законодательной базы, а также мер, принимаемых руководством страны для 

усложнения процесса отмывания денег, на очередном своем заседании ФАТФ приняла решение 

исключить РФ из «черного» списка, а позднее и принять ее в свои полноправные члены. 

Согласно процедурам, разработанным целевой группой разработки финансовых мер ФАТФ, 

для подтверждения политики борьбы с отмыванием государство должно привести свое 
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законодательство в соответствие с требованиями Сорока рекомендаций ФАТФ, 

разработанными в 1990 году с учетом внесенных в них изменений.13 Структурно Рекомендации 

делятся на следующие группы: 

 

А. Правовые системы, 

 

Б. Обеспечительные меры и конфискация, 

 

В. Меры, которые следует принять финансовым учреждениям и нефинансовым предприятиям 

и лицам определенных профессий в целях предотвращения отмыванию денег и финансирования 

терроризма, 

 

С. Институциональные и прочие меры, необходимые в системах противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма, 

 

D. Международное сотрудничество. 

 

 Рекомендации группы А касаются, в основном, законотворческой деятельности органов 

власти, направленной на противодействие отмыванию денег. Основным критерием 

соответствия законодательства страны международным нормам является отнесение любого 

способа отмывания доходов к преступным деяниям. За подобные деяния должна быть 

предусмотрена как уголовная, так и гражданская и административная ответственность. Что 

касается РФ, то уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем не была предусмотрена 

вплоть до принятия нового УК в 1996 году. Однако наличие статьи в УК РФ оказалось 

недостаточным для эффективной борьбы с отмыванием, поэтому законодательная база и по сей 

день продолжает пополняться новыми нормативными актами в этой области (о некоторых из 

них речь пойдет в блоке, касающемся борьбы с отмыванием в нашей стране). 

 

Усложнению процесса отмывания должны способствовать, по мнению ФАТФ, меры, 

направленные на конфискацию отмываемого имущества. Поэтому группа Б содержит перечень 

полномочий, рекомендуемых для передачи компетентным органам с целью ограничения 

пользования отмываемым имуществом. Кроме того, странам рекомендуется предусмотреть 

нормы, регулирующие производить конфискацию имущества и без осуждения 

правонарушителя в уголовном порядке, т.е. ввести конфискацию имущества и в гражданский 

процесс. 

 

Наибольший интерес представляют Рекомендации группы В, относящиеся к 

деятельности банков. Прежде всего, ФАТФ устанавливает общие принципы организации 

работы банковских учреждений. Так, по мнению, представителей ФАТФ, поскольку банки 

являются инструментом, который чаще всего используется при отмывании преступных денег в 

силу своей доступности при проведении платежных операций, органам власти рекомендуется 

устанавливать жесткие процедуры регистрации банковских учреждений с обязательным 

получением соответствующей лицензии. Порядок регистрации и лицензирования подобных 

учреждений должен предусматривать «прозрачность» их деятельности для того, чтобы 

обеспечить возможность постоянного контроля и мониторинга со стороны контролирующих 

органов. 

 

Основной обязанностью банковских учреждений, возложенной на них Рекомендациями 

ФАТФ, является надлежащая проверка клиентов и информирование компетентных органов обо 

всех подозрительных сделках, совершаемых клиентами банка. 
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Надлежащая проверка клиентов заключается в идентификации и подтверждении 

личности не только самого клиента, но и бенефициара, а также в постоянном отслеживании 

деловых отношений (в т.ч. сделок) клиента. С целью идентификации бенефициара банку 

необходимо установить, в чью собственность перейдут денежные средства или имущество. 

Если бенефициаром является юридическое лицо, следует выяснить, кто является его 

учредителем, и не являются ли стороны такой сделки взаимозависимыми лицами. Особое 

внимание предлагается уделять разовым сделкам. 

 

Следует заметить, что Рекомендации группы В относятся не только к банковским 

учреждениям. Хотя банковская сфера и является наиболее привлекательной для лиц, 

занимающихся отмыванием денег, ФАТФ среди возможных участников схем приводит казино, 

компании, занимающиеся недвижимостью, дилеров по драгоценным металлам и камням, а 

также адвокатов, нотариусов и независимых бухгалтеров. 

 

Для обеспечения экономической безопасности государства и соблюдения Рекомендаций 

ФАТФ необходим аппарат, наделенный соответствующими полномочиями и способный 

противостоять отмыванию преступных средств. Поэтому Рекомендации группы С касаются 

создания и функционирования правоохранительных органов, а также создания системы 

«прозрачности» юридических лиц. По мнению ФАТФ, государству следует позаботиться о том, 

чтобы предоставить правоохранительным органам достаточно широкий спектр полномочий, 

которые, с одной стороны, препятствовали бы отмыванию преступных средств, но, с другой 

стороны, не затрагивали бы законные права и интересы граждан, предусмотренные 

международным правом и законодательством страны. С целью исключения коррупции и 

злоупотребления полномочиями государство должно предоставлять своим органам адекватные 

людские и технические ресурсы. Для поддержания «адекватности» рекомендуется 

предусмотреть процедуры, обеспечивающие лояльность и добросовестность работников. 

 

Для эффективной работы правоохранительных органов необходима достаточно 

прозрачная система регистрации и лицензирования юридических лиц, а также доступность 

получения необходимой информации в базе данных. Особо следует отметить, что, по 

заключению экспертов ФАТФ, наиболее благоприятными для отмывания денег являются, так 

называемые, особые экономические зоны или оффшоры. Государствам рекомендуется 

постепенно отказаться от установления каких-либо послаблений в налогообложении и контроле 

отдельных территорий. Создание и функционирование таких зон оправданно в условиях 

становления экономики страны либо в государствах, имеющих достаточно большой опыт в 

противодействии с отмыванием денег. 

 

Заключительная группа Рекомендаций (группа D) касается международного 

сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег. Для эффективной борьбы с этим 

явлением странам необходимо координировать свою работу и объединить усилия, в т.ч. и 

правоохранительных органов. Поскольку отмывание денег признается международным 

преступлением, в законодательстве необходимо предусмотреть возможность экстрадиции 

обвиняемых лиц и обязанность компетентных лиц представлять ответы на запросы органов 

других стран, касающиеся расследования подобных преступлений. 

 

Рекомендации ФАТФ являются базовым документом, на основе которого и 

разрабатывается национальное законодательство. (см. текст в предыдущей редакции) 

 

Интерес к проблеме отмывания «грязных» денег первоначально был связан с 

нарастающим распространением наркотических средств. В связи с этим неслучайно стало 

появление в международной нормативной терминологии понятия «отмывание денег» именно в 

контексте Конвенции ООН 1988 года «О борьбе против незаконного оборота наркотических 
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средств и психотропных веществ», которая регулирует правоотношения в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Статья 3 данной 

Конвенции потребовала от каждого государства участника определить как преступление 

отмывание полученных от незаконного оборота наркотиков денег. В соответствии с п. «а» п. 4 

ст. 3 Конвенции каждая сторона за совершение правонарушений, признанных таковыми в 

соответствии с п. 1 статьи, предусматривает применение таких санкций, учитывающих 

серьезный характер этих правонарушений, как тюремное заключение или другие виды лишения 

свободы, штрафные санкции и конфискация.16 Конвенция разрешает некоторые практические 

вопросы, связанные с проблемами двойного наказания, расследования преступлений 

международного характера и доказывания вины лица. 

 

В качестве средства предупреждения легализации преступных доходов ст. 52 Конвенции 

ООН против коррупции предусматривает меры по возвращению активов. Государства могут 

потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, 

проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности 

собственников с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в 

отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или 

обладавшими значительными публичными полномочиями. 

 

Среди важных международных инициатив, направленных на совершенствование 

средств и процедур противодействия легализации преступных доходов, следует отметить 

принятую 16 мая 2005 г. в Варшаве Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 

(Варшавская конвенция). Данная конвенция является расширенным вариантом Страсбургской 

конвенции Совета Европы, дополненным превентивными мерами. Конвенция содержит 

определение подразделения финансовой разведки, предусматривает меры по аресту, выемке и 

конфискации доходов, полученных преступным путем. 

 

Источником европейского законодательства о противодействии легализации 

преступных доходов являются также директивы о борьбе с отмыванием денег. В 2005 г. 

Евросоюз принял третью Директиву о борьбе с отмыванием денег 2005/60/ЕС.17 В Директиве 

1991 г. давалось определение отмывания денег, предусматривалась обязанность 

идентификации клиентов, хранения документов, информирования властей о фактах отмывания 

денег, создании процедур внутреннего контроля. Во второй Директиве о борьбе с отмыванием 

денег круг учреждений был значительно расширен, включив в себя целый ряд видов 

деятельности нефинансового характера. Директива также обязывала государства-члены 

бороться с отмыванием доходов от любых серьезных преступлений (включая мошенничество и 

ущерб бюджету ЕС). Третья Директива о борьбе с отмыванием денег основывается на 

существующем законодательстве ЕС и 40 рекомендациях ФАТФ. Действие третьей Директивы 

распространяется также на юристов, нотариусов, бухгалтеров, агентов по торговле 

недвижимостью, казино, трастовые компании. 

 

В большинстве развитых стран мира в 90-е годы было принято специальное 

законодательство, направленное на борьбу с легализацией преступных доходов и их 

проникновением в легальную экономику. К числу таких правовых актов относятся законы, 

определяющие те или иные аспекты частной жизни или секретности, вопросы финансового, 

банковского, таможенного регулирования, правила и порядок лицензирования и регистрации 

компаний. 

 

Так, например, правовую базу борьбы с легализацией преступных доходов в США 

составляют два уровня законодательных актов – федеральные акты и законы штатов. 
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Закон США «О борьбе с отмыванием» денег (1986 г. с поправками 1992, 1994, 1995 и 

1996 гг.) установил ряд других мер, необходимых для эффективной борьбы с легализацией 

преступных доходов. Закон криминализировал действия по «отмыванию» денег. В 

соответствии с этим нормативным актом финансовая операция рассматривается как отмывание 

денег, если лицо знает, что средства, используемые в такой операции, приносят незаконные 

доходы, и, если это лицо осуществляет эту финансовую деятельность. 

В Италии Закон Гамма-Вассали (1990 г.) установил уголовную ответственность за 

операции по «отмыванию» и переводам на сумму свыше 20 млн. лир и впервые в мировой 

правовой практике определил понятие «преступная организация типа мафия». 

 

В Великобритании отмывание денег относится к серьезным преступлениям, связанным 

с торговлей наркотиками, терроризмом, кражей и обманом, грабежом, мошенничеством, 

вымогательством, нелегальным пользованием депозитов, шантажом. Для координации 

деятельности по «отмыванию» преступных капиталов в стране создана специализированная 

Объединенная рабочая группа, в состав которой входят ведущие деятели финансового сектора 

экономики. Оперативной работой занимается Национальная служба Великобритании по 

финансовым расследованиям, в составе которой имеется Бюро по валютным расследованиям. 

 

В основных нормативных документах, относящихся к этой области (Руководящие 

положения для финансовых структур по борьбе с «отмыванием» денег, Уголовный кодекс 

Великобритании и Регламент по борьбе с «отмыванием» капиталов, изданные в 1993 г.), учтены 

требования и рекомендации Директивы ЕС по борьбе с «отмыванием» капиталов. 

 

Международное сотрудничество в целях противодействия легализации преступных 

доходов осуществляется и на региональном уровне. 5 октября 2007 г. в Душанбе в рамках 

заседания Совета глав государств СНГ представителями Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, России и Таджикистана подписан Договор государств - участников Содружества 

Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. Целью договора является совершенствование правовых основ 

противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма и сотрудничества в этой сфере. 

 

Перечисленные в упомянутых конвенциях формы международного сотрудничества 

находят дальнейшее развитие в двусторонних межправительственных соглашениях. Так, 

Соглашение между правительствами РФ и Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной 

помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми 

операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным 

путем, от 12 февраля 1999 г., предусматривает конкретные виды предназначенной для обмена 

информации, способствующей предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 

незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. 

 

Эта информация может иметь правовой характер (например, о национальном 

законодательстве в рассматриваемой сфере); также это могут быть сведения о формах и методах 

противодействия преступлениям данной категории; о нарушениях порядка осуществления 

финансовых операций и развитии форм и методов «отмывания»; о финансовых операциях, 

связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, 

получены противозаконным путем. Аналогичные соглашения заключены Российской 

Федерацией с Казахстаном, Грузией, Узбекистаном и др.21 

 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что борьба с легализацией 

преступных доходов разными странами происходит как на международном, так и на 
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национальном уровнях путем принятия различных нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в этой сфере, способы взаимодействия государств при осуществлении защиты своих 

экономик от преступных доходов. Борьба осуществляется посредством создания и применения 

мер, направленных на противодействие проникновения в страну нелегальных денежных 

средств (финансовая разведка, установление личности клиента, выемка, конфискация доходов, 

установление мер ответственности). 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы особенности деятельности FATF? 

2. Назовите членов FATF 

3. Охарактеризуйте группы рекомендаций FATF 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ.   

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Национальное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

3. Цель занятия. Рассмотреть регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 ФАТФ: специфика деятельности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Инструкции Банка России, регламентирующие 

мероприятия противодействия легализации незаконных 

доходов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Назовите Положения Банка России, регламентирующие 

мероприятия противодействия легализации незаконных 

доходов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. Национальное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

Текст лекции  

 Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - национальная система) 

- совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов 

и организаций, реализующих государственную политику в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма во 

взаимодействии с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми 

брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома 

таких изделий, индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги 

при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, адвокатами, нотариусами, 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических и бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами, лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на 
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товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой 

системы, и лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании 

лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее - органы, организации и 

специалисты, входящие в национальную систему), посредством принятия мер 

организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и 

информационного характера; 

б) угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих прямую 

или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации путем совершения незаконных финансовых операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и 

финансирования распространения оружия массового уничтожения; 

в) уязвимость национальной системы - совокупность условий и факторов, приводящих к 

нарушениям организационного, нормативно-правового, материально-технического и иного 

характера, затрудняющих деятельность органов, организаций и специалистов. 

входящих в национальную систему, и при определенных обстоятельствах способствующих 

реализации угрозы национальной безопасности; 

г) риск совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма (далее - риск совершения операций (сделок) 

- вероятность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации путем 

совершения незаконных финансовых операций в связи с реализацией угрозы национальной 

безопасности и (или) при наличии уязвимости национальной системы; 

д) национальная оценка рисков совершения операций (сделок) (далее - оценка рисков 

совершения операций (сделок) - деятельность национального центра по оценке угроз 

национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с 

денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим 

угрозам, органов, организаций и специалистов, входящих в национальную систему, 

направленная на выявление и (или) предотвращение угроз национальной безопасности 

и уязвимостей национальной системы, выработку мер по противодействию им, а также на 

предупреждение или минимизацию негативных последствий. 

 Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

предусматривают применение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма риск-ориентированного 

подхода, предполагающего проведение оценки рисков совершения операций (сделок) и 

последующее распределение ресурсов, сил и средств органов, организаций и специалистов, 

входящих в национальную систему, с учетом результатов такой оценки 

 В настоящее время выявлены следующие основные риски совершения операций 

(сделок): 

а) риски совершения операций (сделок) в кредитно-финансовой сфере: 

осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности; 

перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот; 

незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж; осуществление руководством и 

сотрудниками кредитно-финансовых организаций противоправной деятельности, 

направленной против интересов данных организаций и их клиентов, в том числе создание 

условий для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; 

б) риски совершения операций (сделок) в бюджетной сфере: хищение бюджетных средств при 

осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

неэффективное расходование бюджетных средств, в особенности при исполнении заданий 

государственного оборонного заказа; 

в) коррупционные риски совершения операций (сделок): легализация доходов, полученных в 

результате совершения 

коррупционных преступлений; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71858442/?ysclid=lj7kov3m2z617922422#33
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несоблюдение ограничений и нарушение запретов, установленных законодательством о 

противодействии коррупции; 

г) риски совершения операций (сделок), связанные с преступлениями, совершаемыми в целях 

систематического получения крупного дохода: 

легализация доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе с использованием новых финансовых 

инструментов и технологий; 

легализация доходов, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов; 

д) риски совершения операций (сделок), связанные с финансированием терроризма: 

возникновение новых очагов террористической активности по периметру границ Российской 

Федерации и внутри страны; 

переход террористов к новой тактике - совершению индивидуальных террористических актов, 

требующих минимальных финансовых затрат; 

использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых 

инструментов и технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников 

финансовой операции или основанных на принципе краудфандинга; 

использование для финансирования терроризма средств, полученных из законных источников; 

е) риски совершения операций (сделок) в сфере международных отношений: 

эскалация международной напряженности, в том числе посредством одностороннего введения 

ограничительных экономических мер одними государствами против других государств; 

применение отдельными государствами национальных норм права в отношении лиц и 

организаций других государств на основе принципа экстерриториальности; 

попытки политизации деятельности международных экспертных структур; 

препятствование экономической деятельности российских резидентов и их зарубежных 

контрагентов в иностранных юрисдикциях, в том числе возвращению капиталов в Российскую 

Федерацию. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Охарактеризуйте Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)  

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 

N 115-ФЗ.   

2. Назовите Инструкции Банка России, регламентирующие мероприятия 

противодействия легализации незаконных доходов 

3. Назовите Положения Банка России, регламентирующие мероприятия 

противодействия легализации незаконных доходов 

 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 5. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Осуществление мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций.  

3. Цель занятия. Рассмотреть основания для осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и критерии банкротства кредитных 

организаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2 Меры по предупреждению банкротства кредитных 

организаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Финансовое оздоровление кредитной организации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 1. Осуществление мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций.  

 

Текст лекции 

Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций 

Банк России, в случае возникновения соответствующих оснований, вправе:  

– потребовать от кредитной организации осуществления мер по ее финансовому 

оздоровлению;  

– потребовать от кредитной организации осуществления её реорганизации; 

– назначить временную администрацию. 

Данные меры являются мерами по предупреждению банкротства кредитных 

организаций. 

Требование об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации не 

направляется в случае, когда Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию 

на осуществление банковских операций. 

К основаниям для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной 

организации относятся: 

1. Кредитная организация не удовлетворяет неоднократно на протяжении последних 6 

месяцев требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет 

обязанность по уплате обязательных платежей в срок до 3 дней со дня наступления даты 

их исполнения в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на 

корреспондентских счетах кредитной организации. 

2. Кредитная организация не удовлетворяет требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в 

сроки, превышающие 3 дня с момента наступления даты их удовлетворения и (или) даты 

их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на 

корреспондентских счетах кредитной организации. 

3. Кредитная организация допускает абсолютное снижение величины собственных средств 

(капитала) по сравнению с их (его) максимальной величиной, достигнутой за последние 

12 месяцев, более чем на 20% при одновременном нарушении одного из обязательных 

нормативов, установленных Банком России. 

4. Кредитная организация нарушает норматив достаточности собственных средств 

(капитала) – Н1, установленный Банком России. 

5. Кредитная организация нарушает норматив текущей ликвидности кредитной 

организации – Н3, установленный Банком России, в течение последнего месяца более 

чем на 10%. 

6. Кредитная организация допускает уменьшение величины собственных средств 

(капитала) по итогам отчетного месяца ниже размера уставного капитала, определенного 

учредительными документами кредитной организации15. 

2.2.1 Меры по финансовому оздоровлению кредитной организации: 

В целях финансового оздоровления кредитной организацией могут осуществляться следующие 

меры:  

1. Оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) 

и иными лицами. 

2. Изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации. 
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3. Приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной организации и 

величины ее собственных средств (капитала). 

4. Изменение организационной структуры кредитной организации. 

5. Иные меры, осуществляемые в соответствии с федеральными законами. 

Финансовая помощь кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными 

лицами может быть оказана в формах: 

• размещения денежных средств на депозите в кредитной организации со сроком возврата 

не менее 6 месяцев и с начислением процентов по ставке, не превышающей процентной 

ставки рефинансирования Банка России; 

• предоставления поручительств (банковских гарантий) по кредитам для кредитной 

организации; 

• предоставления отсрочки и (или) рассрочки платежа; 

• перевода долга кредитной организации с согласия ее кредиторов; 

• отказа от распределения прибыли в качестве дивидендов и направления ее на 

осуществление мер по финансовому оздоровлению данной кредитной организации; 

• дополнительного взноса в уставный капитал данной кредитной организации; 

• прощения долга кредитной организации; 

• новации, способствующие устранению причин, вызвавших необходимость принятия мер 

по финансовому оздоровлению. 

Денежные средства на банковских счетах и во вкладах в кредитной организации могут быть 

использованы ее кредиторами для увеличения уставного капитала кредитной организации. 

Решение о формах и об условиях оказания финансовой помощи кредитной организации 

принимается самой кредитной организацией и лицом, оказывающим ей финансовую помощь. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите критерии банкротства кредитной организации? 

2. Перечислите меры по предупреждению банкротства кредитных организаций 

3. Как проводится реорганизация кредитной организации? 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 5. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Порядок ликвидации кредитных организаций  

3. Цель занятия. Рассмотреть назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и критерии банкротства кредитных 

организаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основания для осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. Порядок ликвидации кредитных организаций 

Текст лекции 
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Ликвидация кредитной организации может быть: добровольной, то есть на основании 

решения ее учредителей; принудительной — по инициативе Банка России. 

Особенности добровольной ликвидации кредитных организаций. 

1. Специальная нормативная база. Порядок добровольной ликвидации кредитных организаций 

регламентируется нормами Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом о банках и нормативными 

актами Банка России. 

2. Требования к перечню документов и сведений, необходимых для осуществления 

государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, установлены 

Банком России. К таким документам относятся: ликвидационный баланс, справка ТУ ЦБ РФ, 

подтверждающая закрытие корреспондентского счета, и др. 

3. Процедурные особенности. К таким особенностям относятся порядок обращения в 

соответствующие органы и сроки выполнения соответствующих процедур. Сначала документы 

и сведения, необходимые для государственной регистрации кредитной организации в связи с ее 

ликвидацией, передаются в Банк России (в ТУ ЦБ РФ, далее направляются в Департамент 

лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ).  

Налоговый орган в течение 5 дней вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем 

внесения соответствующей записи, сообщает об этом в Банк России. 

Государственная регистрация кредитной организации в связи с ее ликвидацией 

осуществляется в течение 45 рабочих дней со дня представления в Банк России всех 

оформленных в установленном порядке документов. 

4. Широкие полномочия ЦБ РФ. Банк России принимает решение о государственной 

регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, принимает решение об 

аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, принимает на согласование 

промежуточный и ликвидационный балансы кредитной организации. 

Особенности принудительной ликвидации кредитной организации. Порядок 

принудительной ликвидации регулируется помимо названных нормативных актов также 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 

также нормами Арбитражно-процессуального кодекса РФ. 

Принудительной ликвидации кредитной организации предшествует отзыв Банком 

России лицензии на осуществление банковских операций. В течение 15 рабочих дней со дня 

отзыва у кредитной организации лицензии Банк России обязан обратиться в арбитражный суд 

с требованием о ликвидации кредитной организации, за исключением случая, если ко дню 

отзыва указанной лицензии у кредитной организации имеются признаки несостоятельности 

(банкротства). 

Заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации 

рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи 

указанного заявления. Арбитражный суд принимает решение о ликвидации кредитной 

организации и назначении ликвидатора кредитной организации, если не будет установлено 

наличие признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации на день отзыва у 

нее лицензии на осуществление банковских операций. При рассмотрении заявления Банка 

России о принудительной ликвидации кредитной организации предварительное судебное 

заседание, предусмотренное АПК РФ, не проводится. 

Арбитражный суд направляет решение о ликвидации кредитной организации в Банк 

России и налоговый орган, который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц 

запись о том, что кредитная организация находится в процессе ликвидации. 

Банкротство кредитных организаций осуществляется по правилам конкурсного производства (§ 

4.1 гл. IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») с особенностями, установленными Законом 

о банках. Кандидатура ликвидатора определяется в зависимости от того, имеет ли кредитная 

организация лицензию на привлечение  
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Если признаки банкротства будут выявлены ко дню отзыва лицензии или их наличие 

будет установлено назначенной Банком России временной администрацией по управлению 

кредитной организацией после дня отзыва лицензии, Банк России обращается в арбитражный 

суд с заявлением о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) в порядке, 

установленном параграфом 4.1 главы IX Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

во вклады средств физических лиц: если таковая имеется, то ликвидатором является 

Агентство по страхованию вкладов. В противном случае ликвидатором арбитражный суд 

утверждает арбитражного управляющего, соответствующего требованиям ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (ст. 20.2) и аккредитованного при Банке России в качестве 

конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций. 

Ликвидатор кредитной организации организовывает собрания кредиторов, формирует 

перечень требований кредиторов, составляет промежуточный ликвидационный баланс, при 

необходимости организует реализацию имущества кредитной организации и др. Банк России 

осуществляет контроль за деятельностью ликвидатора. 

Удовлетворение требований кредиторов кредитной организации осуществляется в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его согласования с 

Банком России и в порядке очередности, предусмотренной § 4.1 главы IX Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Принудительная ликвидация кредитной организации должна быть завершена в срок, не 

превышающий 12 месяцев со дня вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации 

кредитной организации. Указанный срок может быть продлен арбитражным судом по 

обоснованному ходатайству ликвидатора кредитной организации. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основания для ликвидации кредитной организации? 

2. Назовите этапы   ликвидации кредитной организации  

3. Добровольная и принудительная ликвидация: причины и специфика. 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 6. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Банковские союзы и ассоциации в РФ 

3. Цель занятия. Рассмотреть банковские союзы и ассоциации  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие саморегулируемой организации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Необходимость процессов саморегулирования 

банковской сферы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Международные саморегулируемые организации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 1. Банковские союзы и ассоциации в РФ 

Текст лекции 

Под союзами и ассоциациями кредитных организаций понимаются добровольные 

объединения кредитных организаций, не направленные осуществление банковской 

деятельности и извлечение прибыли. 



 59 

 

Союзы и ассоциации кредитных организаций создаются и регистрируются в порядке, 

установленном ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. Они уведомляют 

ЦБ РФ о своем создании в месячный срок после регистрации. 

 

Наиболее авторитетный участник банковских правоотношений этой группы – 

Ассоциация Российских Банков (АРБ). 

 

Кредитные организации создают союзы и ассоциации с целью: 

 

1) защиты и представления интересов своих членов; 

 

2) координации их деятельности; 

 

3) развития межрегиональных и международных связей; 

 

4) удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов; 

 

5) выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности; 

 

6) решения иных совместных задач кредитных организаций. 

 

Союзам и ассоциациям кредитных организаций запрещается осуществление банковских 

операций. 

 

Банковская группа – это не являющееся юридическим лицом объединение кредитных 

организаций, в котором одна (головная) кредитная организация оказывает прямо или косвенно 

(через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

другой (других) кредитной организации (кредитных организаций). 

 

Банковский холдинг – не являющееся юридическим лицом объединение юридических 

лиц с участием кредитной организации (кредитных организаций), в котором юридическое лицо, 

не являющееся кредитной организацией (головная организация банковского холдинга), имеет 

возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на 

решения, принимаемые органами управления кредитной организации (кредитных 

организаций). 

 

Под существенным влиянием понимается возможность определять: 

 

1) решения, принимаемые органами управления юридического лица; 

 

2) условия ведения им предпринимательской деятельности; 

 

3) назначать единоличный исполнительный орган или более половины состава коллегиального 

исполнительного органа юридического лица; 

 

4) избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета) 

юридического лица, в связи с участием в его уставном капитале и (или) в соответствии с 

условиями договора, заключаемого между юридическими лицами, входящими в состав 

банковской группы и (или) в состав банковского холдинга. Головная кредитная организация 

банковского холдинга, головная организация банковской группы обязаны уведомить ЦБ РФ о 

создании банковского холдинга, банковской группы. Коммерческая организация, которая 
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может быть признана головной организацией банковского холдинга, в целях управления 

деятельностью всех входящих в него кредитных организаций, вправе создать управляющую 

компанию банковского холдинга. В этом случае она исполняет обязанности, которые обычно 

возлагаются на головную организацию. 

 

Управляющая компания банковскогохолдинга – хозяйственное общество, основной 

деятельностью которого является управление деятельностью кредитных организаций, 

входящих в банковский холдинг. 

 

Управляющая компания банковского холдинга не вправе заниматься страховой, 

банковской, производственной и торговой деятельностью. 

Коммерческая организация, которая в соответствии с федеральным законодательством 

может быть признана головной организацией банковского холдинга, обязана иметь 

возможность определять решения управляющей компании банковского холдинга по вопросам, 

отнесенным к компетенции собрания ее учредителей (участников), в том числе о ее 

реорганизации и ликвидации. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем суть саморегулирования банковской организации? 

2.Назовите основные направления банковской деятельности, подлежащие 

регламентации со стороны саморегулируемой организации? 

3. Назовите существующие в РФ саморегулируемые организации 

 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 6. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Банковские союзы и ассоциации в зарубежных странах  

3. Цель занятия. Рассмотреть национальное регулирование процессов противодействия 

легализации незаконных доходов  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Взаимодействие саморегулируемых организаций с 

органами государственного регулирования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Необходимость процессов саморегулирования 

банковской сферы.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2. Банковские союзы и ассоциации в зарубежных странах      

Текст лекции 

По общему правилу в демократических странах объединения образуются свободно, 

хотя и встречаются некоторые исключения. Так, объединения не должны преследовать цели 

извлечения прибыли, ибо статус такого рода объединений регулируется не конституционным, 

а гражданским, торговым, промышленным, сельскохозяйственным правом. 

Право и возможность граждан образовывать общественные формирования 

закрепляется рядом конституций. Например, статья 22 Конституции Испании говорит о том, 

что признается право на создание ассоциаций. Здесь имеются в виду общественные 

организации, которые могут удовлетворять различные интересы граждан. Та же Конституция 

Испании отдельно закрепляет право граждан на образование политических партий и право на 

деятельность профсоюзов. Однако ассоциации выделены, поскольку партии и профсоюзы 
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стоят особняком (это наиболее значительные общественные формирования), а все остальные 

называются ассоциациями. Предполагается, что граждане, для удовлетворения своих 

интересов, могут образовывать такие организации. 

Очень четко формулирует право граждан на объединение в общественные 

формирования Конституция Греции 1975 года. В статье 12 этой конституции сказано, что 

греческие граждане имеют право образовывать союзы и объединения, не имеющие цели 

извлечения прибыли, соблюдая при этом законы государства. Для осуществления этого права 

законы не предусматривают какого–то предварительного разрешения. То есть, установлен 

регистрационный порядок образования союзов, а не разрешительный (как и в ряде других 

стран). 

Короче всего, эти организации можно было бы назвать неполитическими 

организациями граждан. Однако надо сказать, что эти неполитические организации активно 

участвуют и в политической жизни. Их главное отличие от политических организаций в том, 

что их основные задачи и ориентиры основаны на других проблемах. Это могут быть 

организации, которые добиваются экономических, просветительских, культурных и других 

целей, а политические средства и методы они используют для достижения этих основных 

(уставных) целей. 

Некоторые категории объединений запрещаются конституциями по политическим 

мотивам. Например, ст. 78 Конституции Королевства Дании 1953 года, констатируя право 

граждан создавать общественные объединения в любых законных целях без предварительного 

уведомления, устанавливает вместе с тем, что общественные объединения, применяющие 

насилие либо стремящиеся достичь своих целей насилием, призывающие к насилию либо 

навязывающие свои взгляды другим при помощи угрозы насилия, распускаются по решению 

суда, но ни в коем случае не Правительства. 

Дела о роспуске общественных объединений могут выноситься на рассмотрение 

Верховного суда Королевства без какого-либо специального разрешения. Конституция Италии 

запрещает тайные общества и такие объединения, которые, хотя бы косвенно, преследуют 

политические цели посредством организаций военного характера (часть вторая ст. 18). 

В последнее время выявилась тенденция наряду с общим провозглашением права на 

объединение особо определять в конституциях основы статуса отдельных видов объединений 

– политических партий (ст. 21 Основного закона для Германии, ст. 4 Конституции Франции, 

ст. 11 Конституции Польши и др.), профсоюзов (ст. 39 Конституции Италии, ч. 1 ст. 23 

Конституции Греции, ст. 43 Конституции Хорватии и др.), предпринимательских союзов (ст. 

7, часть вторая ст. 37 Конституции Испании, § 4 Конституции Венгрии и др.). Нередко при 

этом от партий и иных общественных объединений требуется, чтобы их внутренняя 

организация отвечала демократическим принципам. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы цели  деятельности международных саморегулируемых организаций? 

2. В чем необходимость наличия международных саморегулируемых организаций? 

3. Назовите международные саморегулируемые организации 
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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 -с Регулирование банковской деятельности 

2. Раздел РАЗДЕЛ 1. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В РФ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ 

3. Цель занятия. освятить теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банковское регулирование 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Банковский надзор 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основы нормативного регулирования деятельности 

банков в РФ 
 

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. Раскройте сущность банковского регулирования. 

2. Раскройте основы нормативного регулирования деятельности банков в РФ 

 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. Раздел РАЗДЕЛ 1. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В РФ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Система банковского регулирования и надзора в РФ  

3. Цель занятия. Дать студентам представление о системе банковского регулирования и надзора в РФ. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Функции Банка России по регулированию банковской 

деятельности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Фундаментальное регулирования банковской 

деятельности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3 Денежно-кредитного регулирования банковской 

деятельности 

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. Сущность и значение банковского регулирования и надзора 

2. Система банковского регулирования и надзора 

3. Специфика фундаментального регулирования банковской деятельности  

4.  Специфика денежно-кредитного регулирования банковской деятельности  

5. Деятельность Банка России по регулированию банковского функционирования 

6. Деятельность Банка России по надзору за процессами банковского функционирования 

7. Методы регулирования деятельности банков 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Сущность и значение банковского регулирования и надзора 

2. Система банковского регулирования и надзора 

3. Специфика фундаментального регулирования банковской деятельности  

4.  Специфика денежно-кредитного регулирования банковской деятельности  

5. Деятельность Банка России по регулированию банковского функционирования 

6. Деятельность Банка России по надзору за процессами банковского функционирования 

7. Методы регулирования деятельности банков 

8. Виды надзора за банковской деятельностью 

9. Специфика нормативно-правовой базы банковского регулирования 

10. Цели регулирования банковской деятельности 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестирование 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. Раздел 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Международное банковское законодательство 

3. Цель занятия. Дать представление о международных организациях регулирования и контроля 

банковской деятельности. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Суть стандарта Базель I Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Суть стандарта Базель II Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Суть стандарта Базель III 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) 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

5. Международные организации регулирования и контроля банковской деятельности. 

6. Суть стандарта Базель I  

7. Суть стандарта Базель II 

8. Суть стандарта Базель III 

 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Международные институты банковского регулирования и надзора 

3. Цель занятия. Дать представление о международном законодательстве по регулированию и 

контролю банковской деятельности. Нормативно-правовые документы Базельского комитета 

по банковскому надзору. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Специфика деятельности Международного банка 

реконструкции и развития 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Деятельность  международных налоговых служб 

(FANCA) в регулировании банковского 

функционирования 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Деятельность европейской службы банковского надзора 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. Раскройте специфику деятельности Международного банка реконструкции и развития 

2. Деятельность европейской службы банковского надзора 

 

 ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  расчетно-аналитическое задание 

 

1. Заполнить таблицу: 

Наименование 

международной службы 

банковского надзора 

Функционал 

международной службы 

банковского надзора 

Взаимодействие с Россией 

(в наличии или нет) 

   

   

 

2. Заполнить таблицу: 

Наименование стандарта Назначение стандарта Специфика адаптации 

стандарта в РФ 

стандарт Базель I   
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стандарт Базель II   

стандарт Базель III   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: Форма рубежного контроля – тестирование 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.  Система внутреннего регулирования и контроля банковской деятельности 

3. Цель занятия. Рассмотреть систему внутреннего регулирования и контроля банковской 

деятельности  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Виды ссудных операций 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Сущность активных операций банка 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Деятельность банка при размещении ресурсов 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. Сущность активных операций банка 

2. Назовите виды ссудных операций 

 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Внутренний контроль и аудит 

3. Цель занятия. Научить студентов внутреннему контролю и аудиту. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Внутренний аудит в банке Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Основные направления внутреннего аудита в банке Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Иерархия внутренних нормативных документов в банке 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) 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем суть внутреннего аудита в банке? 

2. Назовите основные направления внутреннего аудита в банке 

3. Какова иерархия внутренних нормативных документов в банке? 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  расчетно-аналитическое задание 

Задание 1. 

Заполнить таблицу. Проанализировать подходы и модели основных банковских рисков 

в целях проведения стресс-тестирования банка 

 

Вид риска банка Подход (метод) оценки Тип модели 

   

Задание 2.  

Заполнить таблицу. Систематизировать финансовые показатели, рассматриваемые в 

процессе стресс-тестирования 

Вид риска 

банка 

Параметры  риска (где 

может возникнуть) 

Исследуемые 

коэффициенты 

Расчет 

коэффициентов 

(формула расчета) 

    

    

Задание 3. Заполнить таблицу. Охарактеризовать систему внутреннего 

документооборота банка с позиций норм регулирования его деятельности. 

Внутренние нормативные 

документы банка 

Назначение документа Какие регулирующие нормы 

регламентирует данный 

документ? 

   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

тестирование  

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ.   

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Международное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

3. Цель занятия. Рассмотреть сущность и разновидности незаконных операций и процедур  в 

банковской деятельности.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность и разновидности незаконных операций и 

процедур  в банковской деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Меры,  направленные на противодействие легализации 

доходов, полученных преступным путем 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3 Деятельность FATF. Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. Федеральный закон "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

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. Каковы особенности деятельности FATF? 

2. Назовите членов FATF 

3. Охарактеризуйте группы рекомендаций FATF 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ.   

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Национальное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

3. Цель занятия. Рассмотреть регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 ФАТФ: специфика деятельности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Инструкции Банка России, регламентирующие 

мероприятия противодействия легализации незаконных 

доходов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Назовите Положения Банка России, регламентирующие 

мероприятия противодействия легализации незаконных 

доходов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

 Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Охарактеризуйте Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)  

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 

N 115-ФЗ.   

2. Назовите Инструкции Банка России, регламентирующие мероприятия 

противодействия легализации незаконных доходов 

3. Назовите Положения Банка России, регламентирующие мероприятия 

противодействия легализации незаконных доходов 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем для реферата к разделу 4: 

1. ФАТФ: специфика деятельности 

2. 40 рекомендаций ФАТФ 
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3. ХарактеристикаФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получ

енных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-

ФЗ.   

4. Органы государственного контроля в сфере противодействия  

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

5. Международный опыт противодействия легализации преступных доходов 

6. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных 

доходов 

7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

8. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

9. Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 

10. Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и 

административных средств противодействия легализации преступных доходов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

тестирование  

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 5. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Осуществление мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций.  

3. Цель занятия. Рассмотреть основания для осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и критерии банкротства кредитных 

организаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Меры по предупреждению банкротства кредитных 

организаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Финансовое оздоровление кредитной организации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите критерии банкротства кредитной организации? 

2. Перечислите меры по предупреждению банкротства кредитных организаций 

3. Как проводится реорганизация кредитной организации? 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 5. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Порядок ликвидации кредитных организаций  

3. Цель занятия. Рассмотреть назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией.  
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и критерии банкротства кредитных 

организаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основания для осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основания для ликвидации кредитной организации? 

2. Назовите этапы   ликвидации кредитной организации  

3. Добровольная и принудительная ликвидация: причины и специфика. 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Задание 1. 

Заполнить таблицу: 

Нормативные акты, которыми 

необходимо 

руководствоваться при 

ликвидации кредитных 

учреждений 

Основания для процедур 

ликвидации 

Регламентируемые  

нормативным актом 

процессы 

ликвидационного свойства 

   

   

   

Задание 2. Заполнить таблицу: 

Меры по 

предупреждению 

банкротства 

кредитных 

организаций 

 

Критерий данной меры 

(если есть в наличии) 

Значение 

нормативного 

критерия  

(если есть в 

наличии) 

Нормативный акт, 

регламентирующий 

наличие и значение 

критериев 

    

    

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

тестирование  

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 6. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1. Банковские союзы и ассоциации в РФ 

3. Цель занятия. Рассмотреть банковские союзы и ассоциации  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие саморегулируемой организации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Необходимость процессов саморегулирования 

банковской сферы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Международные саморегулируемые организации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем суть саморегулирования банковской организации? 

2.Назовите основные направления банковской деятельности, подлежащие 

регламентации со стороны саморегулируемой организации? 

3. Назовите существующие в РФ саморегулируемые организации 

 

1. Учебная дисциплина - Регулирование банковской деятельности 

2. РАЗДЕЛ 6. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2. Банковские союзы и ассоциации в зарубежных странах  

3. Цель занятия. Рассмотреть национальное регулирование процессов противодействия 

легализации незаконных доходов  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Взаимодействие саморегулируемых организаций с 

органами государственного регулирования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Необходимость процессов саморегулирования 

банковской сферы.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы цели  деятельности международных саморегулируемых организаций? 

2. В чем необходимость наличия международных саморегулируемых организаций? 

3. Назовите международные саморегулируемые организации 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Задание 1 . 

Заполнить таблицу: 

Зарубежные 

банковские союзы и 

ассоциации 

Основные цели деятельности Взаимодействие с 

национальным регулятором 

   

   

   

Задание 2. Заполнить таблицу: 
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Национальные 

банковские союзы и 

ассоциации 

Основные цели деятельности Взаимодействие с 

национальным регулятором 

   

   

   

Задание 3. Провести сравнительный анализ саморегулируемых организаций на основе 

выполненных заданий 1 и 2. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

тестирование  
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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. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В РФ. 

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ  

Схема 1 

 
Тема 2. Система банковского регулирования и надзора в РФ 

Схема 1 
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РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема 1. Международное банковское законодательство 

Схема 1 

 

 
 

Тема 2. Международные институты банковского регулирования и надзора 

Схема 1 
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РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Тема 1.  Система внутреннего регулирования и контроля банковской деятельности 

Схема 1 

 

 

 
Схема 2 
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Тема 2. Внутренний контроль и аудит 

Схема 1 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ.   

Тема 1. Международное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

Схема 1 
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Тема 2. Национальное регулирование процессов противодействия легализации 

незаконных доходов 

Схема 1 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема 1. Осуществление мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций 

Схема 1 
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Тема 2. Порядок ликвидации кредитных организаций  

Схема 1 

 

 
 

Схема 2 
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РАЗДЕЛ 6. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Тема 1. Банковские союзы и ассоциации в РФ 

Схема 1 

 
Тема 2. Банковские союзы и ассоциации в зарубежных странах 

Схема 1 
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Схема 2 
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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. Сущность и организация корпоративных финансов 

Тема 1.1. Сущность, 

формы и принципы 

проявления 

корпоративных 

финансов 

Сущность, функции и формы проявлений корпоративных 

финансов. 

Принципы организации корпоративных финансов. 

Финансовая структура и распределение финансовой 

ответственности в корпорации. 

Основные принципы эффективного управления корпоративными 

финансами. 

Тема 1.2. Финансовая 

структура и 

распределение 

финансовой 

ответственности в 

корпорации. 

Финансы корпорации и кругооборот капитала, средств и активов. 

Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта.  

Основные структуры, направления и виды финансовой 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

Тема 2.1. Финансовая 

отчетность и 

особенности 

корпоративной 

финансовой 

информации 

Роль отчетности в обосновании управленческих финансовых 

решений. Особенности корпоративной финансовой информации. 

Сводная и консолидированная отчетность. 

Тема 2.2. Организация 

анализа финансового 

состояния и 

диагностика 
 

Значение и организация анализа финансового состояния. 

Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. Применение 

МСФО при составлении отчетности банковских групп. 
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РАЗДЕЛ 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Тема 3.1. Классификация 

источников 

финансирования. Капитал 

корпорации. 

Классификация источников финансирования предпринимательской 

деятельности. 

Сущность, функции и значение капитала корпорации. 

Структура капитала и его цена. 

Тема 3.2. Собственный 

капитал корпорации: 

понятие, виды показатели 

эффективности 

использования 

Порядок формирования собственного капитала. 

Основной и оборотный капитал корпорации. 

Показатели эффективности использования капитала. 

Раздел 4. Финансовая политика корпорации 

Тема 4.1. Финансовая 

политика и её значение в 

развитии корпорации 

Финансовая политика и её значение в развитии корпорации. 

Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой политики 

 

Тема 4.2. Оценка 

эффективности 

финансовой политики 

корпорации 

Оценка эффективности финансовой политики корпорации. 

Перспективы развития корпорации.  

 Определение потребности и обеспечение финансовыми ресурсами. 

Раздел 5. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

 

 

Тема 5.1. Управление 

расходами корпорации 

Понятия «расходы», «затраты», «издержки». Классификация затрат. 

Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации 

себестоимости продукции. 

Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

 

Тема 5.2. Управление 

доходами корпорации и 

планирование 

Выручка от реализации и её значение в формировании 

предпринимательского дохода 

Ценовая политика и управление ценами организации. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Планирование и распределение прибыли корпорации. 

Принципы формирования дивидендной политики. 

Раздел 6. Финансовое планирование в корпорации 

Тема 6.1. Финансовое 

планирование 
Сущность финансового планирования. Компромисс желаний, 

возможности и риска.  

Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана. Виды и 

содержание финансовых планов. Принципы и методы 

финансового планирования.  

 

Тема 6.2. 

Бюджетирование. 

Состав и структура финансового плана. Методы и модели финансового 

планирования. Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования. 

Раздел 7. Финансовое прогнозирование в корпорации 
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Тема 7.1. Финансовое 

прогнозирование 
Прогнозная финансовая информация и построение прогнозов. 

Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации. 
 

Тема 7.2. 

Прогнозирование 

денежных потоков 

корпорации 

Виды денежных потоков.  

Формирование прогнозного отчёта о движении денежных средств. 

Раздел 8. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности 

Тема 8.1 Корпоративные 

финансы сельского 

хозяйства, финансы 

капитального 

строительства. 

Финансы сельского хозяйства, финансы капитального строительства. 

Тема 8.2. Корпоративные 

финансы на транспорте. 

Корпоративные финансы 

сферы обращения. 

Финансы сферы обращения, финансы сферы услуг 

 

 

 

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, 
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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 
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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. 
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- 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. Сущность и организация корпоративных финансов Федеральное 

казначейство в системе государственного сектора управления бюджетом. 

 

Тема 1.1. Сущность, формы и принципы проявления корпоративных финансов 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Что такое корпоративное управление и эффективность бизнеса? 

2. Раскройте состав, взаимосвязи и структура базовых компонентов корпорации? 

3. В чем заключается непрерывная и целенаправленная деятельность по поддержанию 

устойчивого развития корпорации на основании рационального использования ресурсов и 

адаптации к меняющимся экономическим условиям? 

 

Тема 1.2. Финансовая структура и распределение финансовой ответственности в 

корпорации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое финансовая стратегия и её место в корпоративном управлении? 

2. Финансовый результат как цель хозяйствования.  

3.  Оценка финансовой результативности. Эффективность бизнеса и стоимость 

предприятия. 

4.  Сущность и формы проявления корпоративных финансов. Функции корпоративных 

финансов и основные принципы их организации.  

5. Финансовая самостоятельность, рентабельность и самофинансирование. 

Разграничение средств по сферам деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

 

Тема 2.1. Финансовая отчетность и особенности корпоративной финансовой 

информации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений? 

2. Особенности корпоративной финансовой информации. 

3. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации и её использование. 

 

Тема 2.2. Организация анализа финансового состояния и диагностика 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Сводная и консолидированная отчетность. 

2. Особенности исчисления гудвила и доли меньшинства при составлении отчетности 

банковских групп 
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РАЗДЕЛ 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

 

Тема 3.1. Классификация источников финансирования. Капитал корпорации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите источники финансирования предпринимательской деятельности и их 

классификацию? 

2. Назовите источники финансирования текущей деятельности? 

3. Назовите источники финансирования инвестиционной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

 

         Тема 3.2. Собственный капитал корпорации: понятие, виды показатели 

эффективности использования 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем заключается сущность, значение и функции капитала? 

2. Какие виды экономических отношений, определяющих сущность капитала, вы знаете? 

3. Примеры собственных, заемных и привлеченных средств. 

4.Что такое  величина капитала, возможности и перспективы деятельности компании? 

  

РАЗДЕЛ 4. Финансовая политика корпорации 

 

         Тема 4.1. Финансовая политика и её значение в развитии корпорации 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Каковы перспективы развития корпорации?  

2. Дайте определение потребности и что означает обеспечение финансовыми ресурсами? 

3. Приведите примеры субъектов и объектов финансовой политики корпорации. 

 

       Тема 4.2. Оценка эффективности финансовой политики корпорации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Роль финансового менеджера и финансового аналитика в разработке и реализации 

финансовой политики? 

2. Что представляет собой учетная и налоговая политика корпорации?  

3. Охарактеризуйте сущность кредитной политики? 

4. В чем особенность  управления заёмными средствами? 

 

Раздел 5. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

 

Тема 5.1 Управление расходами корпорации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Приведите пример текущих издержек. 

 2.Раскройте классификацию затрат? 

3. Что такое прямые и косвенные, постоянные и переменные затраты? 
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4. Что представляют собой общепроизводственные расходы? 

 

 

Тема 5.2. Управление доходами корпорации и планирование 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Затраты на производство и реализацию продукции, что это такое ? 

2. Назовите основные факторы снижения затрат? 

3. Специфика  операционного анализа? 

4. Оптимизация себестоимости продукции? 

5. Раскройте методы планирования затрат на производство и реализацию продукции? 

 

 

 

Раздел 6. Финансовое планирование в корпорации 

 

Тема 6.1. Финансовое планирование 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите цели, задачи и роль финансового планирования в системе корпоративного 

управления? 

2. В чем заключается сущность финансового планирования?  

3. Что такое финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана? 

4. Раскройте виды и содержание финансовых планов? 

 

Тема 6.2. Бюджетирование. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите принципы и методы финансового планирования? 

2. Что такое стратегическое финансовое планирование?  

3. Что такое текущее финансовое планирование? 

4. Охарактеризуйте планирование доходов и расходов.  

 

 

Раздел 7. Финансовое прогнозирование в корпорации 

 

Тема 7.1. Финансовое прогнозирование 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите цели, задачи и роль финансового прогнозирования в системе корпоративного 

управления? 

2. Что включает в себя прогнозная финансовая информация? 

3. Раскройте, как проводится построение прогнозов? 

 

Тема 7.2. Прогнозирование денежных потоков корпорации 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что означает прогнозирование финансовой устойчивости корпорации? 

2. Что такое прогнозный баланс? 
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Раздел 8. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности 

Тема 8.1 Корпоративные финансы сельского хозяйства, финансы капитального 

строительства 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что представляют собой корпоративные финансы сферы обращения? 

 2. В чем специфика корпоративных финансов сферы услуг? 

3. Назовите особенности организация корпоративных финансов сельского хозяйства?  

 

 

Тема 8.2. Корпоративные финансы на транспорте. Корпоративные финансы 

сферы обращения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем особенность организации корпоративных финансов капитального строительства? 

2. Объясните специфику организации корпоративных финансов на транспорте? 

3.Виды финансовых отношений и  организация корпоративных финансов сферы обращения? 

4. Примеры  корпоративных финансов сферы услуг? 

 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Тема 1.1. Сущность, формы и принципы проявления корпоративных финансов 

 
Схема 1. Сущность, формы и принципы проявления корпоративных финансов 

 

 

 

 
Тема 1.2. Финансовая структура и распределение финансовой ответственности в 

корпорации 

 

 

 

Рис. 1 Финансовая структура и распределение финансовой ответственности в 

корпорации 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

Тема 2.1.  . Организация анализа финансового состояния и диагностика 
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Рис. 2 . Организация анализа финансового состояния и диагностика 

Тема 2.2. . Организация анализа финансового состояния и диагностика 

 

 

 

 

Рис. 3 Организация анализа финансового состояния и диагностика 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

 

Тема 3.1.  Классификация источников финансирования. Капитал корпорации. 

 

Схема 3. Классификация источников финансирования. Капитал корпорации. 

 

 
 

 

Тема 3.2. Собственный капитал корпорации: понятие, виды показатели 

эффективности использования 

 

 
 

Рис. 5 Собственный капитал корпорации: понятие, виды показатели 

эффективности использования 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Финансовая политика корпорации 

 
 

Тема 4.1. Финансовая политика и её значение в развитии корпорации 

 

 

Рис.6  Финансовая политика и её значение в развитии корпорации 

 

Тема 4.2. Оценка эффективности финансовой политики корпорации 

 

Рис. 7 Оценка эффективности финансовой политики корпорации 

 

 

Раздел 5. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

 

Тема 5.1 Управление расходами корпорации 

 

Рис 7 Управление расходами корпорации 
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Тема 5.2. Управление доходами корпорации и планирование 

 

 

Рис. 8 Управление доходами корпорации и планирование 

 

Раздел 6. Финансовое планирование в корпорации 

 

Тема 6.1. Финансовое планирование 

 

Рис. 9 Финансовое планирование 

 

 

Тема 6.2. Бюджетирование. 

 

 

Рис. 10 Бюджетирование. 

 

Раздел 7. Финансовое прогнозирование в корпорации 

 

Тема 7.1. Финансовое прогнозирование 

 

Рис. 11 Финансовое прогнозирование 

 

Тема 7.2. Прогнозирование денежных потоков корпорации 

 

Рис. 12 Прогнозирование денежных потоков корпорации 

 

Раздел 8. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности 

Тема 8.1 Корпоративные финансы сельского хозяйства, финансы капитального 

строительства 

 

Рис. 13 Корпоративные финансы сельского хозяйства, финансы капитального 

строительства 

 

Тема 8.2. Корпоративные финансы на транспорте. Корпоративные финансы сферы 

обращения. 

 

Рис. 14 Корпоративные финансы на транспорте. Корпоративные финансы сферы 

обращения. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
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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.  
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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. 
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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.  
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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;  
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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 
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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;  
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˗ 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. 
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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 
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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: 
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− 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. 
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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 
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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 -  

2. Раздел 1.  

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1.  

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  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3  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.  

 

Текст лекции.  
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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 –  

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1.  

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  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3  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: 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

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.  
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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:  
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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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

 

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. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

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) 
 

 

Финансовые риски, анализ и расследование финансовых махинаций 

 

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 
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Методические материалы дисциплины (модуля) «Финансовые риски, анализ и 

расследование финансовых махинаций» 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 
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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 расследования финансовых преступлений. 

 

Тема 1.1. Понятие и 

классификация 

финансовых 

преступлений 

Понятие и виды финансовых преступлений. Основные положения 

уголовно-правовой характеристики финансовых преступлений. 

Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми 

преступлениями. 
Тема 1.2. 

Государственный 

финансовый 

контроль: понятие, 

виды, особенности. 

Финансовый контроль: его сущность и виды. Понятие финансово 

- правовой ответственности. Порядок, органы и методы защиты 

финансовых правоотношений Правовые основы организации 

финансового контроля в Российской Федерации.  

Государственный финансовый контроль: понятие, виды, 

особенности.  Финансовый контроль представительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 9 

Финансовый контроль, осуществляемый органами 

исполнительной власти общей компетенции в Российской 

Федерации.  Ведомственный и внутрихозяйственный 

(внутренний) финансовый контроль. 

РАЗДЕЛ 2. Методики расследования отдельных видов преступлений. 

Тема 2.1. Основы 

методики 

расследования 

незаконной 

Криминалистическая характеристика незаконной банковской 

деятельности. Проверочные действия в стадии возбуждения 

уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности. 

Типичные следственные ситуации, комплексы первоначальных 

следственных действий при расследовании незаконной 
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банковской 

деятельности. 

банковской деятельности. Особенности взаимодействия 

следователя с органами дознания при расследовании незаконной 

банковской деятельности. 

Тема 2.2. Основы 

методики 

расследования 

незаконной 

предпринимательской 

деятельности. 

Криминалистическая характеристика незаконной 

предпринимательской деятельности. Проверочные действия в 

стадии возбуждения уголовного дела по фактам незаконной 

предпринимательской деятельности. Принятие мер к сохранности 

учетных документов. Обстоятельства, подлежащие 

установлению, при расследовании незаконной 

предпринимательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 3. Цели и организация проведения финансовых расследований в области 

ПОД/ФТ. 

Тема 3.1. Особенности 

проведения финансовых 

расследований. 

Содержание понятия «финансовое расследование». Информационное 

обеспечение финансового расследования  

Схема обеспечения ресурсами процесса финансового расследования. 

Основания проведения финансового расследования Основные этапы 

проведения финансового расследования Координация финансовых 

расследований. Специализированный учет в процессе финансового 

расследования. 

Тема 3.2. Особенности 

финансовых 

расследований в сфере 

ПОД/ФТ в кредитных 

организациях. 

Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью 

наличных денег. Особенности финансовых расследований в сфере 

ПОД/ФТ с помощью недвижимого имущества Особенности 

финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью банковских 

пластиковых карт.  

Раздел 4. Организация проведения финансовых расследований 

Тема 4.1. Методика 

расследования 

незаконного получения 

кредита, злостного 

уклонения от уплаты 

кредиторской 

задолженности. 

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита, 

злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. 

Особенности возбуждения уголовного дела и планирование 

расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от 

уплаты кредиторской задолженности. Первоначальный этап 

расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от 

уплаты кредиторской задолженности. Тактика отдельных следственных 

действий при расследовании незаконного получения кредита, злостного 

уклонения от уплаты кредиторской задолженности 

Тема 4.2. Основы 

методики расследования 

легализации незаконно 

полученных доходов. 

Криминалистическая характеристика легализации незаконно 

полученных доходов. Особенности возбуждения уголовного дела и 

планирование расследования легализации незаконно полученных 

доходов. Первоначальный этап расследования легализации незаконно 

полученных доходов. Тактика отдельных следственных действий при 

расследовании легализации незаконно полученных доходов. 

Последующий этап расследования легализации незаконно полученных 

доходов. 

РАЗДЕЛ 5. Порядок оформления и вынесения материалов завершенного финансового 

расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы. 

Тема 5.1. 

Документирование хода и 

результатов финансового 

расследования. 

Основные формы документирования хода и результатов, проводимых в 

рамках финансового расследования мероприятий, дела (материалы) 

финансовых расследований, порядок заведения, постановки на учет, 

ведения и прекращения дел финансовых расследований. 
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Тема 5.2. 

Информирование 

правоохранительных 

органов без раскрытия 

банковской тайны. 

Порядок сопровождения переданных в правоохранительные органы 

материалов. Осуществление информационно-аналитического 

сопровождения переданной информации и материалов по 

взаимодействию с правоохранительными органами и зарубежными 

организациями финансовой разведки. Методы контроля за 

результатами рассмотрения переданной информации и материалов, а 

также принятыми по ним процессуальными решениями. Направление 

информации и материалов в правоохранительные органы в порядке 

применения статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

№115ФЗ, порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного 

Совета уполномоченного органа, Перечень материалов, обязательных 

для принятия решения о направлении в правоохранительные органы, 

учет материалов в специализированных базах данных. 

 

РАЗДЕЛ 6. Порядок осуществления координации финансовых расследований 

Тема 6.1. . Задачи, уровни 

и порядок осуществления 

координации финансовых 

расследований. 

Противодействие использованию оффшорных схем легализации 

преступных средств. Использование компьютерных технологий для 

проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ. Особенности 

выявления деятельности фиктивных фирм. Финансовые расследования 

использования небанковских систем денежных переводов. Финансовые 

расследования использования в отмывании преступных доходов 

некоммерческих и неправительственных организаций. 

Тема 6.2. Осуществление 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

переданной информации 

и материалов по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и зарубежными 

организациями 

финансовой разведки. 

Экономико-правовой анализ теневой финансовой деятельности. 

Методы оценки параметров теневых финансов, используемые в 

экономико-правовом анализе финансовой деятельности. Методы 

анализа и оценки криминальной финансовой деятельности. Исходная 

информация, используемая в экономико-правовом анализе 

криминальной финансовой деятельности. Ведомственные 

информационные ресурсы, используемые в экономико-правовом 

анализе криминальной финансовой деятельности. Информационные 

ресурсы экономико-правового анализа и оценки параметров 

криминальной финансовой деятельности. Использование иностранных 

и международных информационных ресурсов в экономико-правовом 

анализе криминальной финансовой деятельности. 

 

 

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. Общие  положения расследования финансовых преступлений. 

 

Тема 1.1. Понятие и классификация финансовых преступлений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1.Что так противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость 

экономических преступлений. Назовите их классификацию? 

2. Соотношение  уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в сфере 

экономической деятельности? 

3. Перечислите особенности преступлений в сфере экономической деятельности (объект, 

объективная сторона, субъективная сторона, субъект)? 

 

Тема 1.2. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особенности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Место рассматриваемых преступлений в системе Особенной части УК РФ? 

2. Типичные квалифицирующие признаки рассматриваемых преступлений? 

3.  Специальные виды освобождения от уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности? 

4. Криминалистическое обеспечение расследования экономических преступлений- 

информационные и методические основы? 

5.  Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений? 

6.  Криминалистическая характеристика экономических преступлений? 

7. Перечислите  обстоятельства, подлежащие доказыванию? 

 

РАЗДЕЛ 2. Методики расследования отдельных видов преступлений. 
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Тема 2.1. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Опишите принципы планирования кредитной деятельности коммерческими 

банками. 

2. В чем специфика банковского риска как одного из видов экономических рисков? 

Опишите условия их возникновения? 

3. Опишите внешние и внутренние банковские риски? 

 

 

Тема 2.2. Основы методики расследования незаконной предпринимательской 

деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем суть концепции управления банковскими рисками? 

2. Охарактеризуйте основные этапы управления банковскими рисками. 

3. Опишите методы оценки и способы снижения банковского риска. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Цели и организация проведения финансовых расследований в области 

ПОД/ФТ. 

 

Тема 3.1. Особенности проведения финансовых расследований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите и раскройте суть элементов кредитоспособности? 

2. В чем отличие понятий платежеспособности и кредитоспособности? 

3. Опишите основные этапы анализа кредитоспособности заемщика. 

4. Перечислите основные документы, поступающие в банк от потенциального заемщика. 

 

         Тема 3.2. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в кредитных 

организациях. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте суть методов качественного анализа кредитоспособности заемщика. 

2. Какие показатели финансовой деятельности предприятия используются для целей 

комплексной оценки предприятия? 

3. Что лежит в основе оценки кредитоспособности заемщика по кредитной истории? 

  

РАЗДЕЛ 4. Организация проведения финансовых расследований. 

 

         Тема 4.1. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного 

уклонения от уплаты кредиторской задолженности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте содержание оценочного признака «крупный ущерб». 
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2. Назовите негативные последствия незаконного получения кредита. 

3. Является ли основанием для уменьшения размера ущерб полный или частичный возврат 

кредита и (или) уплата процентов по нему после причинения крупного ущерба? 

4. Является ли использование подложных документов, характеризующих финансовое 

состояние или хозяйственное положение организации составной частью незаконного 

получения кредита? 

 

 

       Тема 4.2. Основы методики расследования легализации незаконно полученных 

доходов. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите признаки кредитного мошенничества. 

2. Как определяется момент причинения ущерба кредитору при незаконном получении кредита? 

3. В каких документах, представляемых банку или иному кредитору, могут содержаться 

заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о заемщике? 

 

РАЗДЕЛ 5. Порядок оформления и вынесения материалов завершенного 

финансового расследования для принятия решения о направлении в 

правоохранительные органы. 

 

Тема 5.1. Документирование хода и результатов финансового расследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте понятие залогового риска. 

2. Перечислите основные функции залога в процессе кредитования. 

3. Какие требования предъявляются банками к залогу? 

4. Какие виды имущества принимаются банками в качестве залога? 

5. Какой вид стоимости имущества может использоваться в качестве залоговой 

стоимости? 

 

Тема 5.2. Информирование правоохранительных органов без раскрытия 

банковской тайны. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перечислите основные этапы определения залоговой стоимости. 

2. Как рассчитывается залоговая стоимость имущества с помощью залогового 

дисконтирования? 

3. Перечислите основные факторы ликвидности залога. 

4. Какое имущество не может быть использовано в качестве предмета 

залога? 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Порядок осуществления координации финансовых расследований 

 

Тема 6.1. Задачи, уровни и порядок осуществления координации финансовых 

расследований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каково содержание заключения судебной экономической экспертизы? 
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2.  В чем заключаются особенности оценки заключения эксперта-экономиста следователем, 

судом или органом, рассматривающим дело об административном правонарушении? 

3. Каковы процессуальные требования в оценке качества заключения эксперта-Экономиста? 

 

 

Тема 6.2. Осуществление информационно-аналитического сопровождения 

переданной информации и материалов по взаимодействию с правоохранительными 

органами и зарубежными организациями финансовой разведки. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.При каких условиях назначается дополнительная и повторная судебная экономическая 

экспертиза? 

2.В чем состоит роль судебной экономической экспертизы в предупреждении 

правонарушений в хозяйственной деятельности кредитной организации? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Общие  положения расследования финансовых преступлений. 

 

Тема 1.1. Понятие и классификация финансовых преступлений. 

 
Схема 1. Понятие и классификация финансовых преступлений. 

 

 

 
Тема 1.2. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особенности. 
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Рис. 1 Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особенности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Методики расследования отдельных видов преступлений. 

Тема 2.1.  Основы методики расследования незаконной банковской деятельности. 

 

 

 

Рис. 2 Основы методики расследования незаконной банковской деятельности. 
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Тема 2.2. Основы методики расследования незаконной предпринимательской 

деятельности. 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Цели и организация проведения финансовых расследований в области 

ПОД/ФТ. 

 

Тема 3.1.  Особенности проведения финансовых расследований. 

 

Схема 3. Порядок ведения кассовых операций, перемещения, хранения ценностей. 

 

 
 

Тема 3.2. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в кредитных 

организациях. 
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Рис. 5 Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в кредитных 

организациях. 
 

РАЗДЕЛ 4. Организация проведения финансовых расследований 
 
Тема 4.1 Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от 

уплаты кредиторской задолженности. 

 
 

Рис.6  Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от 

уплаты кредиторской задолженности. 

 

Тема 4.2. Основы методики расследования легализации незаконно полученных 

доходов. 
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Рис. 7 Основы методики расследования легализации незаконно полученных доходов. 

 

РАЗДЕЛ 5. Порядок оформления и вынесения материалов завершенного 

финансового расследования для принятия решения о направлении в 

правоохранительные органы. 

 

Тема 5.1. Документирование хода и результатов финансового расследования. 

 

Рис. 8 Документирование хода и результатов финансового расследования. 
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Тема 5.2. Информирование правоохранительных органов без раскрытия 

банковской тайны. 

 

 
 

Рис.9 Информирование правоохранительных органов без раскрытия банковской 

тайны. 

 

РАЗДЕЛ 6. Порядок осуществления координации финансовых расследований 

 

Тема 6.1. Задачи, уровни и порядок осуществления координации финансовых 

расследований. 
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Рис. 10 Задачи, уровни и порядок осуществления координации финансовых 

расследований. 

 

Тема 6.2. Осуществление информационно-аналитического сопровождения переданной 

информации и материалов по взаимодействию с правоохранительными органами и 

зарубежными организациями финансовой разведки. 
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Рис. 11 Осуществление информационно-аналитического сопровождения переданной 

информации и материалов по взаимодействию с правоохранительными органами и 

зарубежными организациями финансовой разведки. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансовые риски, анализ и 

расследование финансовых махинаций» 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: 



 21 

− 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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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«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  
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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; 
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− 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):  
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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. 
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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. 
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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). 
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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 - Теоретические основы, методы и организация обеспечения 

экономической безопасности коммерческих банков 

2. Раздел 1. Общие  положения расследования финансовых преступлений. 

 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Понятие и классификация финансовых преступлений. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по безопасности в финансовой сфере.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и виды финансовых преступлений Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные положения уголовно-правовой характеристики 

финансовых преступлений. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми 

преступлениями.  

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 и классификация финансовых преступлений. 

 

Текст лекции.  

 
1. Понятие финансовой преступности 

Под финансовой преступностью понимается совокупность преступлений, непосредственно 

связанных с посягательством на отношения по формированию, распределению, перераспределению 

и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических 

отношений. Финансовые преступления могут быть классифицированы по различным основаниям. 

В зависимости от уровня финансовых отношений, являющегося объектом посягательств, 

различают: 

· преступления, посягающие на финансовую систему государства (государственные и 

муниципальные финансы); 
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· преступления, посягающие на финансы предприятий. 

В зависимости от сферы посягательств различают: 

а) преступления в сфере налогообложения; 

б) преступления на рынке ценных бумаг; 

в) преступления в сфере страхового рынка; 

г) преступления в сфере валютного рынка; 

д) преступления в сфере межбанковского денежного рынка; 

е) преступления в сфере кредитного рынка; 

ж) преступления на рынке товаров и услуг. 

В зависимости от вида операций, используемых в преступных целях, различают преступления в 

сфере кредитных, расчетных, валютных, фондовых, учетных операций. 

В зависимости от субъекта экономических отношений, на права которого осуществляется 

посягательство, выделяют: 

а) преступления, посягающие на права кредиторов, гарантов; 

б) преступления, посягающие на права инвесторов (вкладчиков, акционеров, пайщиков); 

в) преступления, посягающие на интересы государства (налоговые и таможенные преступления); 

В зависимости от субъекта различают: 

а) преступления плательщиков обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, взносов); 

б) преступления менеджеров предприятий, учреждений; 

в) преступления наемных работников коммерческих и некоммерческих предприятий; 

г) преступления государственных служащих; 

д) преступления лиц, являющихся сторонами в обязательственных отношениях (должников, 

страхователей, страховщиков, эмитентов, клиентов и др.) 

е) преступления иных лиц под прикрытием финансовых отношений или профессиональной 

деятельности. 

Финансовые преступления крайне многообразны и сложны. В зависимости от обстоятельств 

криминалистическое значение могут иметь различные факторы и целесообразны различные 

варианты классификации. 

финансовый преступление фальшивомонетничество мошенничество 

2. Преступления, посягающие на финансовую систему государства 
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В данную группу преступлений включаются следующие виды преступлений: 

· налоговые преступления; 

· уклонение от уплаты таможенных платежей; 

· уклонение от уплаты обязательных взносов в целевые государственные финансовые фонды; 

· нецелевое использование бюджетных средств (мошенничества с субсидиями), 

· незаконное получение и нецелевое использование государственных кредитов; 

· фальшивомонетничество; 

· легализация доходов, полученных преступным (незаконным) путем; 

· преступления, связанные с незаконным вывозом капитала или невозвращением валютных средств, 

когда такое возвращение является обязательным. 

Налоговые преступления. 

К налоговым преступлениям и проступкам по законодательству стран с развитой рыночной 

экономикой относятся нарушения при уплате различных видов налогов, а также таможенные 

правонарушения. Круг преступных деяний, связанных с налогами, в каждой конкретной стране 

отличается своими особенностями. 

Уклонение от уплаты налогов является основным видом налоговых правонарушений. Основными 

формами уклонения являются: непредставление в налоговые учреждения информации о доходах, 

сокрытие реальных доходов путем внесения ложных или искаженных сведений в документы, 

использование поддельных документов. 

Непредставление в налоговые учреждения информации о доходах относится к категории уголовных 

проступков, за совершение которых может быть назначен либо штраф, либо краткосрочное 

лишение свободы, как, например, в Италии, в США. К формам уклонения от уплаты налогов, 

составляющих преступления, как правило, относят действия, выражающиеся в сокрытии или 

искажении информации о доходах путем обмана, мошенничества или подделки. 

В странах англо-саксонской системы права уголовная ответственность наступает как для 

физических, так и для юридических лиц (корпораций). 

В странах континентальной системы права уголовная ответственность юридических лиц не 

допускается. Однако предусматривается административная ответственность. 

Сообщение финансовым органам неверных или неполных данных, существенных для 

налогообложения, либо несообщение такого рода данных. 

Мошенническое получение незаконных налоговых льгот влечет уголовную ответственность в США 

и Германии. Законодательство ряда стран вводит уголовную ответственность за уклонение от 

уплаты налогов как для субъектов, действующих в своих интересах, так и для действующих в 

интересах третьих лиц. 

Особое внимание уделяется борьбе с фальсификацией, подделкой документов, имеющих значение 

для целей налогообложения (подделка подписей, записей в документах бухгалтерской отчетности, 

налоговых деклараций, сертификатов, гербовых марок об уплате налогов и других документов). 

Законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение физического лица 

от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды (статья 198 УК 
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РФ) и за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды с организации (статья 199 УК РФ). 

Преступные действия должностных лиц и работников налоговой службы. 

В законодательстве стран с рыночной экономикой к ним относятся: 

1. Несбор, неправильный расчет и невнесение налогов должностными лицами, которые обязаны 

собирать, рассчитывать и вносить налоги. 

2. Нарушение налоговой тайны, то есть использование или разглашение без специального 

разрешения сведений, которые стали известны должностному лицу в ходе расследования либо 

судебного, административного процесса по налоговым делам, либо же в связи с чьим-то 

обращением или представлением сведений в финансовые органы. Субъектом этого преступления 

могут быть только должностные лица либо приравненные к ним. 

3. Вымогательство, шантаж со стороны налоговых органов, а также сговор с другими лицами с 

целью нанести ущерб государству. 

Таможенные правонарушения охватывают различные виды уклонения от уплаты таможенных 

пошлин на ввозимые и вывозимые товары, а также ввоз и вывоз без оформления в установленном 

порядке товаров, на производство и распространение которых установлена государственная 

монополия. Законодательство некоторых стран квалифицирует такие деяния как разновидности 

контрабанды (Англия, Италия), так как в большинстве случаев действия по уклонению от уплаты 

таможенных пошлин связаны с сокрытием определенных товаров. К таможенным преступлениям 

относится также подделка знаков уплаты таможенной пошлины. 

Ответственность за данные виды правонарушений установлена уголовным законодательством 

России. Согласно ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей» признается 

преступлением уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. 

В странах с развитой рыночной экономикой уголовные санкции за налоговые преступления 

установлены не уголовными кодексами, а нормами, входящими в налоговое законодательство. 

Так, в США на федеральном уровне ответственность за налоговые преступления регулируется 

Кодексом внутренних государственных доходов 1954 г. (раздел 26 Свода законов), во Франции -- 

Общим кодексом о налогах 1950 г., в Германии -- Положением о налогах 1977 г., а в Англии и 

Италии -- отдельными специальными законодательными актами о налогах. 

В России уголовно-правовые нормы об ответственности за налоговые преступления содержатся 

только в уголовном кодексе (ст.ст. 198 и 199 УК РФ). 

Налоговые преступления относятся к категории деяний, которые очень сложно обнаружить и 

расследовать. Во многих странах предусмотрен особый порядок расследования и судебного 

рассмотрения дел о налоговых правонарушениях, при этом процесс по таким делам в каждой стране 

отличается своими особенностями (США, Германия, Италия, Англия). 

В России предварительное следствие и дознание по делам об уклонении от уплаты налогов 

законодательством возложено на федеральные органы налоговой полиции (ФСНП РФ). 

Преступления, посягающие на финансовые интересы государства в сфере налогообложения, 

относятся также ряд неналоговых преступлений, но связанных с налоговыми: незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное 

банкротство (ст. 197 УК РФ) и ряд других. 

Мошенничество с субсидиями является одним из наиболее прибыльных преступлений и связано с 

получением официальных государственных субсидий лицами, которые не имеют на это право. 
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Государственные субсидии выдаются, как правило, на развитие сельскохозяйственных 

предприятий, на строительство, а также на торговые операции по импорту и экспорту. Рассмотрим 

наиболее типичные варианты мошенничества с субсидиями. 

1.Мошенничества с субсидиями, выдаваемыми на развитие внешней торговли. Например, 

правительство субсидирует торговые фирмы в том случае, если цены на мировом рынке слишком 

низки на продукцию этой страны и их фирмы неконкурентоспособны, а правительство 

заинтересовано в продаже товаров. Особенно велики субсидии на продажу товаров в страны 

Африки и Азии. Поэтому фирме выгодно заключить фиктивный договор с этими странами через 

своих посредников, находящихся в этих странах, получить огромные субсидии, а товар продать в 

другие страны, торговля с которыми не дает права на получение субсидий. Например, в странах 

Европейского Союза проводится специальная политика стимулирования экспорта и поддержки 

мелкого предпринимательства, прежде всего, в сельском хозяйстве. 

2.Мошенничество с субсидиями при импорте товаров. В данном случае преступники, получив 

субсидии на закупку товаров из развитых стран, приобретают его у стран третьего мира и выдают 

за европейский. Эти махинации совершаются путем фальсификации документации на поставку 

товара, дачи взяток должностным лицам и т.п. 

Довольно часто встречаются мошенничества, которые заключаются в том, что субсидии получают 

фиктивные фирмы. В этих случаях совершается двойное мошенничество. Кроме того, в этом случае 

мошенникам удается не платить налогов на внешнюю торговлю. 

Нецелевое использование средств из государственных финансовых фондов. 

Нецелевое использование кредитных средств порой происходит в результате злоупотреблений или 

прямой корыстной заинтересованности должностных лиц (чаще всего -- региональных органов 

управления), которые, распределяя централизованные льготные кредиты, раздают их не тем, кому 

они адресованы, а за взятки нужным людям, иногда -- своим замаскированным коммерческим 

структурам. Такая практика имеет место, в частности, при распределении бюджетных 

ассигнований, выделяемых на поддержку фермерства, других приоритетных социально-

экономических программ, развитие конкретных регионов, свободных экономических зон. 

Фальшивомонетничество. 

За рубежом объем поддельных долларов США от общего количества фальшивых денег составляет 

80%. Преступления, связанные с фальшивомонетничеством совершаются в основном в 24 

европейских странах. В США в 1994 году было обнаружено 19,6 млн. поддельной валюты. За 

пределами США обнаружено 120,8 млн. фальшивых долл. США. 

Современные специалисты выделяют пять способов изготовления поддельных купюр: 

фотографический, полиграфический, электрографический, рисование и так называемое двукратное 

копирование. Одной из самых больших сложностей для фальшивомонетчиков оказывается 

изготовление денежной бумаги. Основными способами изготовления фальшивых денег является 

полная и частичная подделка. 

Самой распространенной фальшивкой среди иностранной валюты является банкнота достоинством 

100 долларов США, в результате чего в 1995 году США были предприняты меры по замене их на 

новые купюры. 

В российских условиях особую опасность представляют относящиеся к данной группе 

преступления, связанные с незаконным вывозом капитала за рубеж и легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем. 

Преступления в финансово-кредитной системе. 

Преступления, относимые к данной категории, связаны с посягательством на различные финансово-

кредитные институты (банки, страховые организации), интересы акционеров, пайщиков, 
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вкладчиков, кредиторов, инвесторов. Они совершаются посредством использования инструментов 

и институтов финансовых рынков для нанесения ущерба интересам их участников. 

Важнейшей тенденцией развития финансовой преступности является использование высоких 

технологий. Особенности их использования в криминальных целях рассматриваются в параграфах, 

посвященных компьютерной преступности, преступности в Интернет и преступности против 

компаний сотовой телефонной связи. 

В условиях глобализации современной экономики наблюдается опасный процесс 

транснационализации финансовой преступности. 

 

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 и классификация финансовых преступлений. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по расследованию финансовых преступлений. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и виды финансовых преступлений. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные положения уголовно-правовой характеристики 

финансовых преступлений. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми 

преступлениями. 

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.Что так противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость 

экономических преступлений. Назовите их классификацию? 
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2. Соотношение  уголовной, административной и гражданско-правовой 

ответственности в сфере экономической деятельности? 

3. Перечислите особенности преступлений в сфере экономической деятельности 

(объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект)? 

4.Место рассматриваемых преступлений в системе Особенной части УК РФ? 

5. Типичные квалифицирующие признаки рассматриваемых преступлений? 

6. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности за преступления 

в сфере экономической деятельности? 

4. Криминалистическое обеспечение расследования экономических преступлений- 

информационные и методические основы? 

5. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений? 

6. Криминалистическая характеристика экономических преступлений? 

7. Перечислите  обстоятельства, подлежащие доказыванию? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.Классификация финансовых преступлений.  

2.Общая характеристика финансовых преступлений.  

3.Органы следствия в борьбе с финансовыми преступлениями.  

4. Сущность финансовых расследований как практической деятельности. 

5. Понятие финансово - правовой ответственности. 

 

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, 
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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.);  
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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. Финансовое расследование – это 

а) процесс финансовых проверок, осуществляемых органами государства и  

муниципальных образований; 

б) процесс планомерного использования финансовых ресурсов для выполнения  

задач государства и муниципальных образований; 

в) всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности компании,  

направленное на выявление мошенничества, неправомерных или злонамеренных 

действий  

как ее персонала всех уровней, так и третьих лиц, являющихся контрагентами. 

2. Сущность финансовых расследований как практической деятельности  

заключается в 

а) применении комплекса методических положений по использованию знаний  

бухгалтерского учета, финансового анализа, банковского дела и иных прикладных  

экономических наук для выявления и фиксации финансовой составляющей указанных  

видов преступной деятельности; 

б) непосредственном расследовании искажения финансовых показателей,  

экспертиза в анализе следов мошеннических действий в области финансов,  

бухгалтерского учета, первичной документации, а также проведении интервью с  

сотрудниками клиента, среди которых могут быть подозреваемые лица. 

3. В предмет финансовых расследований как специализированного  

экономического анализа входит 

а) вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям 

б) финансовая составляющая преступной деятельности. 
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в) детальный анализ отчетности компании с учетом существенности статей  

доходов, расходов, активов и обязательств 

Вариант 2. 

1. Источники методики расследования отдельных видов преступлений: 

а) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники,  

криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений; 

б) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства,  

устанавливающие: признаки составов преступлений; предмет и пределы доказывания 

при  

расследовании по уголовных делам; 

в) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений,  

Передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; 

г) все ответы правильны. 

2. Если при характеристике финансового расследования использовать  

понятия уголовного права, то задачу финансового расследования можно определить 

как 

а) документирование признаков объективной стороны преступления; 

б) пресечение злоупотреблений в области предпринимательской деятельности; 

в) профилактика злоупотреблений в области экономической деятельности. 

3. Задачей финансового расследования является: 

а) документирование признаков объективной стороны преступления; 

б) выявление, исследование и фиксирование признаков угроз финансово хозяйственной 

деятельности; 

в) установление причинно-следственной связи между угрозами, отклонениями от  

нормальной хозяйственной деятельности и вызвавшими их причинами; 

г) все ответы правильны. 

 

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 расследования финансовых преступлений.» 

 

Тема 1.1. Понятие и классификация финансовых преступлений. 

 
 
 

 

Рис.1 Понятие и классификация финансовых преступлений. 
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Рис. 2 Основные положения уголовно-правовой характеристики финансовых преступлений. 
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Рис. 3 Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми преступлениями. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Организация и методика 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

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 Основы 

налогового 

контроля 

Сущность и назначение налогового контроля. Цель, 

задачи и содержание налогового контроля. Объекты и 

субъекты налогового контроля, их права и обязанности. 

Классификация налогового контроля. Принципы налогового 

контроля. Органы, осуществляющие налоговый контроль. 

Правовая основа налогового контроля. 

Понятие «налоговая проверка». Цель и задачи 

проведения налоговых проверок. Основания проведения 

налоговых проверок. Виды налоговых проверок. 

Камеральная и выездная налоговые проверки. Налоговый 

мониторинг как форма налогового контроля. Методы и 

мероприятия контроля, используемые в рамках налоговых 

проверок. Учет налогоплательщиков как предварительная 

форма налогового контроля. 

 

Раздел 2 

Камеральные и 

выездные 

налоговые 

проверки 

Понятие камеральной налоговой проверки. Цель и 

задачи проведения камеральной налоговой проверки. 

Основные характеристики камеральной налоговой проверки. 

Налоговая декларация как предмет камеральной проверки. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

Особенности камеральной налоговой проверки уточненной 
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налоговой декларации. Оформление результатов 

камеральной налоговой проверки. 

Цели, задачи и особенности выездной налоговой 

проверки. Формирование информационных ресурсов при 

планировании выездных налоговых проверок. Порядок и 

критерии отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок.  Порядок проведения 

выездных налоговых проверок. Завершение и реализация 

материалов выездной налоговой проверки.  

 

Раздел 3. Методика 

проверки налога на 

прибыль 

организаций 

Методика проверки правильности исчисления и 

уплаты налога на прибыль организаций. Источники проверки 

правильность исчисления налога на прибыль организаций. 

Проверка полноты исчисления доходов при исчислении 

налога на прибыль организаций. Проверка правильности 

отражения расходов при исчислении налога на прибыль 

организации. 

Проверка трансфертного ценообразования. Понятие 

трансфертного ценообразования. Взаимозависимые лица. 

Контролируемые сделки. Методы трансфертного 

ценообразования. Отчетность по трансфертному 

ценообразованию в отношении контролируемых сделок. 

Особенности проверки трансфертного ценообразования. 

 

Раздел 4. Методика 

проверки налога на 

добавленную 

стоимость и иных 

налогов 

Методика проверки правильности исчисления и 

уплаты налога на добавленную стоимость. Проверка 

правильности применения налоговых ставок по НДС. 

Проверка правильности исчисления НДС к возмещению. 

Проверка правильности исчисления НДС экспортерами.  

Методика проверки правильности исчисления и 

уплаты налога на имущество организаций.  

Методика налоговой проверки правильности 

исчисления и уплаты налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, 

единого налога на вмененный доход, единого 

сельскохозяйственного налога. Особенности налоговой 

проверки правильности исчисления налогов 

индивидуальными предпринимателями, применяющими 

специальные налоговые режимы. 

 

Раздел 5. Прочие 

аспекты налогового 

контроля 

Проверка кассовой дисциплины. Контроль 

правильности применения контрольно-кассовой техники. 

Критерии отбора налогоплательщиков для проверки 

соблюдения ими кассовой дисциплины. Формы проверки 

соблюдения кассовой дисциплины. Проверка соблюдения 

валютного законодательства. Цель и задачи проверки 

соблюдения валютного законодательства. Порядок 

организации и проведения налоговыми органами 

мероприятий валютного контроля по соблюдению 

резидентами и нерезидентами законодательства Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле 
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Налоговые правонарушения. Условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Умысел и неосторожность при совершении налогового 

правонарушения. Налоговые преступления, его признаки. 

Налоговая, административная и уголовная ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. 

 

 

 

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 
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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 
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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. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 Основы налогового контроля  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какие формы налогового контроля Вы знаете? 

2. Какими нормативно-правовыми актами регламентировано проведение налогового 

контроля? 

3. Каковы принципы налогового контроля? 

4. В чем заключаются цель и задачи проведения налоговых проверок? 

5. Какие виды налоговых проверок Вы знаете?  

6. Что такое первичная и повторная выездная налоговая проверка? 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 Камеральные и 

выездные налоговые проверки  

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Что является основание проведения камеральной налоговой проверки? 

2. Какова максимальная длительность проведения камеральной налоговой 

проверки? 

3. Каков порядок проведения камеральной налоговой проверки? 

4. Что является основание проведения выездной налоговой проверки? 

5. Какова максимальная длительность проведения выездной налоговой проверки? 

6. Каков порядок проведения выездной налоговой проверки? 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 Методика проверки 

налога на прибыль организаций 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Каковы особенности проверки налоговых деклараций налогу на прибыль 

организаций? 

2. Какими методами проверяется полнота отражения доходов организации при 

исчислении налога на прибыль организаций? 

3. Какими методами проверяется правильность отражения расходов организации 

при исчислении налога на прибыль организаций? 

4. В отношении каких сделок необходима подготовка отчетности по 

трансфертному ценообразованию? 

5. Какие методы трансфертного ценообразования Вы знаете? Какова 

последовательность применения данных методов? 

6. Какие методы налогового контроля применяются для выявления нарушений при 

контролируемых сделках? 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 Методика проверки налога 

на добавленную стоимость и иных налогов  

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Каковы особенности проверки налоговых деклараций по НДС экспортеров? 

2. Почему декларация по НДС должна подаваться в электронном виде? 
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3. Каковы основные методы занижения налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество организаций? 

4. Каковы основные методы занижения налогооблагаемой базы по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения? 

5. Какие запросы необходимо сделать налоговому органу для камеральной 

налоговой проверки правильности представленной налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения? 

6. Какие методы налогового контроля применяются для выявления занижения 

размера единого налога на вмененный доход? 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 Прочие аспекты налогового 

контроля 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Какие налогоплательщики имеют право не применять контрольно-кассовый аппарат 

при расчетах с населением? 

2. Какова процедура проверки соблюдения налогоплательщиком кассовой дисциплины? 

3. Каковы цель и задачи проверки налоговыми органами соблюдения плательщиком 

валютного законодательства? 

4. Что такое налоговое правонарушение? 

5. Чем отличается налоговое правонарушение, совершенное умышленно, от налогового 

правонарушения, совершенного по неосторожности? 

6. Каковы признаки налогового преступления? 

 

 

 

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

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация и методика 

организации налоговых проверок» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 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; 
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− 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 в области медицины 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 
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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 
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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 
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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. 

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:  
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«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;  
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˗ 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; 
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− 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; 
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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 
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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, лабораторные работы, 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. 
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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 пятибалльной системе для экзамена и 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 
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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) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

Сущность и назначение налогового контроля. 

Цель, задачи и содержание налогового контроля. 

Объекты и субъекты налогового контроля, их права и 

обязанности. Классификация налогового контроля. 

Принципы налогового контроля. Органы, 

осуществляющие налоговый контроль. Правовая 

основа налогового контроля. 

Понятие «налоговая проверка». Цель и задачи 

проведения налоговых проверок. Основания 

проведения налоговых проверок. Виды налоговых 

проверок. Камеральная и выездная налоговые 

проверки. Налоговый мониторинг как форма 

налогового контроля. Методы и мероприятия 

контроля, используемые в рамках налоговых 

проверок. Учет налогоплательщиков как 

предварительная форма налогового контроля. 
  

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

РАЗДЕЛ 2. КАМЕРАЛЬНЫЕ И 

ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ  

Понятие камеральной налоговой проверки. 

Цель и задачи проведения камеральной налоговой 

проверки. Основные характеристики камеральной 

налоговой проверки. Налоговая декларация как 

предмет камеральной проверки. Порядок проведения 

камеральной налоговой проверки. Особенности 

камеральной налоговой проверки уточненной 

налоговой декларации. Оформление результатов 

камеральной налоговой проверки. 

Цели, задачи и особенности выездной 

налоговой проверки. Формирование информационных 

ресурсов при планировании выездных налоговых 

проверок. Порядок и критерии отбора 

налогоплательщиков для проведения выездных 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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налоговых проверок.  Порядок проведения выездных 

налоговых проверок. Завершение и реализация 

материалов выездной налоговой проверки.  
 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Методика проверки правильности исчисления 

и уплаты налога на прибыль организаций. Источники 

проверки правильность исчисления налога на прибыль 

организаций. Проверка полноты исчисления доходов 

при исчислении налога на прибыль организаций. 

Проверка правильности отражения расходов при 

исчислении налога на прибыль организации. 

Проверка трансфертного ценообразования. 

Понятие трансфертного ценообразования. 

Взаимозависимые лица. Контролируемые сделки. 

Методы трансфертного ценообразования. Отчетность 

по трансфертному ценообразованию в отношении 

контролируемых сделок. Особенности проверки 

трансфертного ценообразования. 
 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 

НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

И ИНЫХ НАЛОГОВ 

Методика проверки правильности исчисления 

и уплаты налога на добавленную стоимость. Проверка 

правильности применения налоговых ставок по НДС. 

Проверка правильности исчисления НДС к 

возмещению. Проверка правильности исчисления 

НДС экспортерами.  

Методика проверки правильности исчисления 

и уплаты налога на имущество организаций.  

Методика налоговой проверки правильности 

исчисления и уплаты налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, 

единого налога на вмененный доход, единого 

сельскохозяйственного налога. Особенности 

налоговой проверки правильности исчисления 

налогов индивидуальными предпринимателями, 

применяющими специальные налоговые режимы. 
 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Проверка кассовой дисциплины. Контроль 

правильности применения контрольно-кассовой 

техники. Критерии отбора налогоплательщиков для 

проверки соблюдения ими кассовой дисциплины. 

Формы проверки соблюдения кассовой дисциплины. 

Проверка соблюдения валютного законодательства. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Цель и задачи проверки соблюдения валютного 

законодательства. Порядок организации и проведения 

налоговыми органами мероприятий валютного 

контроля по соблюдению резидентами и 

нерезидентами законодательства Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле 

Налоговые правонарушения. Условия 

привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Умысел и 

неосторожность при совершении налогового 

правонарушения. Налоговые преступления, его 

признаки. Налоговая, административная и уголовная 

ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Сущность и назначение налогового контроля 

Налоговый контроль рассматривается учеными и практиками как одна из 

функций налогового управления и необходимое условие эффективного налогового 

администрирования. От разумности налогового законодательства и эффективности 

системы контроля зависит успешное проведение налоговой политики, следовательно, и 

эффективность функционирования всей налоговой системы. 

Деятельность по осуществлению налогового контроля в Российской 

Федерации регулируется законодательством о налогах и сборах: 

• НК РФ,  

• принятыми в соответствии с ним федеральными законами о налогах и сборах,  

• иными не противоречащими налоговому законодательству нормативными правовыми 

актами. 

Сущность налогового контроля состоит в проверке соблюдения 

налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, в том числе проверке 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. 

В связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового 

администрирования ст. 82 НК РФ дополнена определением налогового контроля: 

налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю 

за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах. 

Целью налогового контроля в контексте данного определения является 

выявление налоговых правонарушений и обеспечение неотвратимости наступления 

ответственности за них. 

В задачи налогового контроля входит: 

• проведение проверок за правильностью исчисления и уплаты налогов; 

• предупреждение налоговых правонарушений; 

• обеспечение возмещения ущерба, нанесенного государству в результате неисполнение 

налогоплательщиками (налоговыми агентами) своих обязанностей. 

Содержание налогового контроля включает в себя: 

• проверка выполнения организациями и физическими лицами обязанностей по 

исчислению и уплате налогов; 

• проверка постановки на налоговый учет организаций и физических лиц, занимающихся 
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предпринимательской деятельностью; 

• проверка правильности ведения учета доходов и расходов и объектов налогообложения, 

своевременности представления налоговых деклараций и достоверности содержащихся в 

них сведений; 

• проверка исполнения налоговыми агентами своих обязанностей по своевременному 

удержанию и перечислению в соответствующий бюджет налогов; 

• проверку соблюдения банками обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, проверку правильности и современности исполнения ими платежных 

поручений налогоплательщиков, а также инкассовых поручений (распоряжений) 

налоговых органов о списании со счетов организаций сумм налогов и пеней; 

• проверка правильности применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов; 

• предупреждение и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах; 

• выявление нарушителей законодательства о налогах и сборах и привлечение их к 

ответственности; 

• выявление проблемных категорий налогоплательщиков; 

• принятие соответствующих мер по возмещению материального ущерба, причиненного 

государству в результате неисполнения налогоплательщиками своих налоговых 

обязанностей. 

Субъектами налогового контроля являются налоговые органы и в отдельных 

случаях таможенные органы. Поскольку налоговые отношения — специфическая сфера 

отношений государства и налогоплательщиков, налоговый контроль как специфичный 

вид контроля осуществляется специально уполномоченными на то государственными 

органами — налоговыми органами. 

Объекты налогового контроля — отношения, связанные с исчислением и 

уплатой налогов, сборов и страховых взносов (действиями налогоплательщиков). 

Предметом налогового контроля является правильность исчисления, полнота 

и своевременность уплаты налогов.  

Для осуществления налогового контроля используются различные источники 

информации, в том числе и данные, представленные в регистрах бухгалтерского, 

налогового учета и отчетности, а также в документах банковского, таможенного и 

валютного контроля.  

Классификация налогового контроля проводится по различным критериям: 

1. По месту осуществления: 

• выездной, 

• камеральный налоговый контроль.  

В первом случае контрольные мероприятия проводятся по месту нахождения 

налогоплательщика либо по месту ведения им предпринимательской деятельности. Для 

камерального налогового контроля характерно то, что проверяется отчетная 

документация, представляемая в налоговые органы. 

2. По времени проведения: 

• предварительный, 

• текущий, 

• последующий.  

Предварительный налоговый контроль осуществляется до совершения 

деятельности, влекущей за собой возникновение налоговых обязательств. Формой 

предварительного налогового контроля является учет налогоплательщиков, 

направленный на обеспечение контроля последующей деятельности налогоплательщиков. 

Задача предварительного контроля — предотвратить и не допустить возможных 

нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Текущий налоговый контроль осуществляется одновременно с деятельностью 

организации. Поскольку в соответствии с НК РФ вмешательство налоговых органов в 
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оперативную деятельность налогоплательщика недопустимо, текущий налоговый 

контроль осуществляется как надзор за соблюдением налоговой дисциплины — 

своевременной подачи налоговой отчетности и т.д.  

Последующий контроль сводится к проверке за истекший период времени. Эта 

форма контроля осуществляется на основе анализа налоговых деклараций, отчетов и 

балансов и относится к самым распространенным. В Российской Федерации преобладает 

последующий налоговый контроль. Однако оптимальным вариантом является сочетание 

предварительного, текущего и последующего контроля, которые между собой 

взаимосвязаны. 

3. По степени охвата исследуемых предметов: 

• сплошной, 

• выборочный.  

При сплошном контроле исследуются все обстоятельства, связанные с 

исчислением и уплатой налогов и сборов, а также иных установленных законов налоговых 

обязанностей. 

Выборочный контроль — это проверка определенных операций и документов. 

4. По плановости: 

• плановый, 

• внеплановый.  

Плановый контроль осуществляется в соответствии с ранее составленным 

планом (например, плановая выездная налоговая проверка). Внеплановый налоговый 

контроль осуществляется при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

законодательством (например, выездная налоговая проверка организации, проводимая в 

связи с ее ликвидацией или реорганизацией). 

5. По объекту контроля: 

• комплексный, 

• тематический налоговый контроль. 

Комплексный контроль охватывает вопросы правильности исчисления, 

удержания, уплаты и перечисления всех видов налогов, в отношении которых у 

налогоплательщика имеются соответствующие обязанности.  

Тематический контроль ограничивается проверкой правильности исчисления, 

удержания, уплаты и перечисления отдельных видов налогов, применения льгот и т.п.; 

6. По статусу проверяемых лиц — в отношении: 

• юридических лиц; 

• индивидуальных предпринимателей; 

• физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; 

7. По периодичности проведения: 

• первоначальный, 

• повторный налоговый контроль. 

Первоначальный контроль проводится в отношении какого-либо 

налогоплательщика впервые в течение календарного года. Повторность возникает в том 

случае, когда за этот период осуществляются две выездные налоговые проверки и более 

по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком за 

один и тот же период. 

Для достижения основной цели налогового контроля налоговые органы 

наделены властно-принудительными полномочиями. Формы и методы налогового 

контроля регламентируются гл. 14 НК РФ. 

Налоговый контроль в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах. 

• правомочности; 

• полноте; 

• всеобщности; 
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• регулярности; 

• единстве; 

• соблюдении налоговой тайны; 

• объективности и достоверности. 

Принцип правомочности означает осуществление налогового контроля 

только уполномоченными государством органами, которые действуют в пределах своих 

полномочий и в соответствии с уровнем компетенции, установленными федеральным 

законодательством. 

Принцип полноты налогового контроля означает, что все виды 

законодательно установленных налогов сборов должны быть охвачены системой 

контроля независимо от суммы платежей. 

Всеобщность налогового контроля заключается в том, что все 

налогоплательщики — хозяйствующие субъекты (организации, индивидуальные 

предприниматели) и физические лица — должны быть охвачены системой контроля. 

Регулярность налогового контроля означает, что контрольная деятельность 

носит систематический характер и, кроме того, в определенных случаях законодательно 

установлены ограниченные сроки для проведения налогового контроля. 

Единство налогового контроля означает единообразное осуществление 

налогового контроля на всей территории РФ, т.е. единство форм, методов и порядка 

проведения налогового контроля. 

Принцип соблюдения налоговой тайны изложен в п. 1 ст. 102 НК РФ, в 

соответствии с которой налоговую тайну составляют любые полученные налоговым 

органом, органами внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и 

таможенным органом сведения о налогоплательщике. Поступающие в налоговые и другие 

органы сведения, составляющие налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и 

доступа. 

Принцип объективности и достоверности означает, что проведение 

налогового контроля должно исключать какую-либо предвзятость со стороны налоговых 

органов. Выявленные нарушения должны быть подтверждены документами, а решение 

руководителя уполномоченного органа должно соответствовать фактическим 

обстоятельствам. 

 

Налоговые проверки: понятие и виды 

Для исполнения обязанностей налогоплательщика в НК РФ предусмотрены: 

• механизм уплаты налогов; 

• механизм контроля и надзора за исполнением обязанности по уплате налогов и 

сборов; 

• механизм привлечения к ответственности за неисполнение обязанностей 

налогоплательщика. 

Основным инструментом механизма контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах признаются налоговые проверки.  

Форма налогового контроля это способ организации контрольных действий. В 

соответствии ст. 82 НК РФ формой налогового контроля является комплекс мероприятий, 

осуществляемых налоговыми органами на постоянной основа в отношении всех 

подлежащих налоговому контролю субъектов, который включает: 

• налоговые проверки; 

• получение объяснений налогоплательщиков и плательщиков сборов; 

• осмотр и обследование помещений и территорий, используемых для извлечения 

доходов (прибыли); 

• другие формы. 

НК РФ предусматривает открытый перечень форм налогового контроля так как 

наряду с перечисленными там формами допускается использование других. Однако 
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основной формой налогового контроля является налоговая проверка. 

В Налоговом кодексе РФ отсутствует понятие «налоговые проверки» и многие 

экономисты дают свое определение. 

Общепринятое определение: налоговая проверка представляет собой организацию 

контрольных мероприятий налоговых органов по проверке правильности исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов плательщиками путем сравнения сумм, 

рассчитанных ими, с фактическими данными. 

Целью налоговых проверок является контроль соблюдения налогоплательщикам, 

плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. 

Объектом налоговых проверок является вся совокупность отношений 

налогоплательщика, в ходе которых формируются его доходы, расходы и объекты 

налогообложения. 

Основания и порядок проведения налоговых проверок — исключительная 

компетенция налогового законодательства, и главным образом Налогового кодекса. 

Вместе с тем НК не регулирует порядок проведения проверок соблюдения 

законодательства о ККТ и кассовой дисциплины. И хотя проводят их налоговые 

инспекторы, эти проверки налоговыми не являются. Согласно ст.86 и п. 1 ст. 82 НК РФ 

налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов только в 

формах, предусмотренных НК РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 87 НКРФ налоговые органы проводят налоговые проверки 

следующих видов: 

• камеральные (КНП); 

• выездные (ВНП). 

Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе 

налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а 

также документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Выездная налоговая проверка — более основательная форма налогового контроля по 

сравнению с камеральной проверкой, поскольку она связана с непосредственной 

проверкой показателей деятельности налогоплательщика. Кроме того, в рамках ВНП к 

налогоплательщику могут быть применены наиболее радикальные меры налогового 

контроля с углубленными изучением документов бухгалтерского и налогового учета.  

Камеральные проверки охватывает 100% налогоплательщиков, представивших 

отчетность; выездные проводятся лишь в отношении сущетсвенно меньшего числа 

налогоплательщиков. И камеральную, и выездную налоговые проверки можно 

представить как непрерывный процесс, заключающий в себе последовательно сменяющие 

друг друга стадии: 

1. Назначение налоговой проверки; 

2. Проведение налоговой проверки; 

3. Оформление результатов налоговой проверки. 

Сравнительный анализ камеральной и выездной налоговых проверок может быть 

проведен по следующим критериям: 

Критерии 

сравнения 

Камеральная проверка Выездная проверка 

Основания 

проведения 

Представление налоговой 

декларации 

По решению руководителя 

(заместителя) налогового органа 

Обязательность 

проведения 

В отношении всех 

налогоплательщиков, 

представивших декларацию 

В отношении отдельно 

выбранного плательщика 

Предмет проверки Конкретный налог за период 

подачи декларации 

Определяется самим налоговым 

органом 

Место проведения По месту нахождения 

налогового органа 

Как по месту нахождения 

налогоплательщика, так и по 
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месту нахождения налогового 

органа 

Срок проведения В течение 3 месяцев со дня 

представления декларации 

Не более 2 месяцев 

Возможность 

приостановления 

Не предусмотрено Может быть приостановлена в 

определенных случаях 

Возможность 

продления 

Не предусмотрено До 4, в исключительных случаях 

— до 6 

Порядок 

исчисления срока 

проверки 

Все дни в пределах 3 месяцев 

с момента представления 

декларации 

Только дни, в которые 

проверяющие находятся в 

организации 

 

В соответствии с п. 10 ст. 89 НК РФ налоговые проверки классифицируются также, 

по признаку повторяемости, которые делятся: 

• первичные; 

• повторные. 

Определяющим критерием первичных проверок является то, что такая проверка по 

конкретному налогу и конкретному налоговому сроку у данного налогоплательщика не 

проводилась.  

По кодексу есть всего два основания для назначения повторных проверок: 

• желание регионального управления ФНС проконтролировать качества работы 

нижестоящих инспекций. В этом случае решение о проведении повторной ВНП выносит 

само управление и его же сотрудники проводят проверку. 

• подача самим налогоплательщиком после окончания ВНП уточненной декларации, 

в которой уменьшена сумма налога к уплате за период, который в ходе этой ВНП был 

проверен. В такой ситуации повторную ВНП назначает и проводит та же ИФНС, которая 

проводила первую. 

По степени охвата налоговой проверкой выделяются проверки: 

• комплексные; 

• тематические. 

Комплексная налоговая проверка охватывает вопросы правильности исчисления и 

уплаты всех налогов, уплачиваемых налогоплательщиком. Тематическая налоговая 

проверка — это проверка правильности исчисления отдельных видов налогов и других 

обязательных платежей. 

По статусу объектов проверок можно выделить налоговые проверки: 

•юридических лиц; 

•индивидуальных предпринимателей; 

•физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Проверка каждой категорий имеет свою специфику в части состава проверяемых 

налогов и соблюдения отдельных формальностей. 

По методу проведения проверок можно выделить налоговые проверки проводимые: 

•сплошным методом; 

•выборочным методом. 

Сплошным методом проверяют все документы или все налоговые периоды. 

Выборочным методом проверяют часть налоговых документов или часть налоговых 

периодов. 

По составу участников проверки можно выделить налоговые проверки: 

•проводимые самим налоговых органом; 

•совместные. 

Совместные налоговые проверки осуществляются силами сотрудников налоговых 
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органов и иных контролирующих органов (правоохранительных, финансовых 

государственных или муниципальных органов). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ  

 

1. Камеральная налоговая проверка: понятие, цели и задачи 

Камеральная налоговая проверка — это один из видов налоговых проверок и 

наименее трудоемкая форма налогового контроля: трудозатраты на ее проведение на 

порядок ниже, чем на проведение выездных налоговых проверок.  

Камеральная налоговая проверка является наиболее массовым видом проверок.  

В настоящее время камеральная проверка остается приоритетной и практически 

всеобъемлющим форматом налогового контроля. Охват налогоплательщиков данными 

проверками почти 100%-ный, в то время как выездные налоговые проверки ежегодно 

проводятся только у 1,5% налогоплательщиков. 

Целью камеральной налоговой проверки является контроль за соблюдением 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами законодательства о 

налогах и сборах. 

Камеральная налоговая проверка решает две самостоятельные задачи налогового 

контроля. 

1. Камеральная налоговая проверка является формой налогового контроля по 

проверке правильности и достоверности сведений, указанных в налоговой декларации. 

При этом не просто осуществляется контроль за правильностью арифметических 

подсчетов, а именно оценивается достоверность показателей налоговой отчетности на 

основе всей имеющейся в налоговом органе информации о налогоплательщике, в том 

числе полученной из внешних источников и путем применения методов, базирующихся 

на системе косвенных индикаторов налоговой базы. Эффективность камеральных 

налоговых проверок постоянно повышается. 

2. Камеральная налоговая проверка — это основное средство целенаправленного 

отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок с учетом 

того, что выездные налоговые проверки являются наиболее трудоемкой формой 

налогового контроля. 

Основу правового регулирования назначения и проведения камеральных 

налоговых проверок составляют ст. 87—88 НК РФ. В дополнение к этому налоговым 

ведомством разработано и утверждено огромное количество методических указаний по 

проведению камеральных налоговых проверок по различным основаниям (в зависимости 

от подлежащих уплате налогов (сборов), от видов деятельности, от категории 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов и т.д.). Но все они 

предназначены для служебного пользования, не являются согласно п. 2 ст.4 НК РФ 

нормативными правовыми актами и обязательны для исполнения только сотрудниками 

налоговых органов. 

Налоговый кодекс РФ не содержит определения камеральной налоговой проверки. 

В нем лишь имеется указание на то, что названный вид налоговой проверки проводится 

по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, 

представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа (п. 1 ст. 88 НК РФ). 

Кроме того, любой камеральной налоговой проверкой должны выявляться 

арифметические и технические ошибки в представленной отчетности, сопоставляться 

показатели налоговой отчетности текущего периода с аналогичными показателями 

налоговой отчетности предыдущего отчетного (налогового) периода, сравниваться 

показатели проверяемой налоговой декларации с показателями налоговых деклараций по 
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других видам налогов и бухгалтерской отчетностью, проверяться достоверность 

показателей налоговой декларации на основе анализа имеющейся в налоговом органе 

информации о деятельности налогоплательщика. 

7. Дополнительные полномочия налоговых органов при проведении камеральной 

налоговой проверки. Сотрудники налогового органа, проводящие камеральную 

налоговую проверку, вправе использовать установленные ст. 31 НК РФ и иными 

законодательными актами полномочия, осуществление которых допускается в ходе 

камеральных налоговых проверок, в том числе: 

• вызывать на основании письменного уведомления налогоплательщиков для 

дачи пояснений (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ); 

• привлекать экспертов, специалистов и переводчиков (пп. 11 п. 1 ст. 31 НК 

РФ, ст. 95-97 НК РФ); 

• привлекать свидетелей (пп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ, ст. 90 НК РФ); 

• другие полномочия, предоставленные НК РФ налоговым органом и 

отвечающие требованиям камеральной налоговой проверки. 

 

 Порядок проведения камеральной налоговой проверки 

В целом процедура проведения камеральной проверки определена Регламентом 

проведения камеральных налоговых проверок и достаточно подробно описана в 

Рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок, направленных ФНС 

территориальным инспекциям письмом от 16 июля 2013 г. № АС-4-2/12705. 

В процессуальном порядке выделяют следующие этапы проведения камеральной 

налоговой проверки: 

1. Проверка своевременности представления данных налоговой отчетности; 

2. Проверка полноты представления налогоплательщиком документов налоговой 

отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

3. Визуальная проверка правильности оформления документов налоговой отчетности 

(полноты заполнения необходимых реквизитов, четкости их заполнения и т.д.); 

4. Арифметический контроль; 

5. Проверка обоснованности применения налоговых ставок, льгот; 

6. Проверка правильности исчисления налоговой базы; 

7. Оформление результатов камеральной проверки. 

На практике налоговые органы проводят камеральные налоговые проверки в 

следующем порядке.  

1. Принятие и ввод в автоматизированную информационную систему налоговых 

органов (АИС «Налог») данных всех налоговых деклараций, представляемых на 

бумажных носителях и в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в 

соответствии с приказом ФНС России от 18 июля 2012 г. № ММВ-7-1/505@ 

осуществляется отделом ввода и обработки данных. 

Автоматизированный арифметический контроль на стадии ввода показателей в 

АИС «Налог» осуществляется в отношении всех представленных налоговых деклараций 

с использованием внутридокументных контрольных соотношений. 

Работники отдела ввода и обработки данных ежедневно формируют протоколы 

ошибок взаимоувязки показателей налоговых деклараций и при необходимости их 

распечатывают. 

Протоколы формируются в автоматизированном режиме при вводе отчетности в 

АИС «Налог», хранятся в базе данных и используются в работе отделами камеральных 

проверок. 

2. Автоматизированный камеральный контроль осуществляется отделом 

камеральных проверок, в отношении всех представленных налоговых деклараций 

(расчетов). 

Камерально проверяются абсолютно все налоговые декларации, как минимум, в 
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виде автоматизированной сверки контрольных соотношений в том числе внутри 

документальных и междокументальных. Нередко эти соотношения уже указаны в самом 

бланке декларации. 

В ноябре 2012 г. ФНС рассекретила контрольные соотношения показателей 

налоговых деклараций. В письме с номером ЕД-4-3/19964@ можно найти ссылки на 

письма с контрольными соотношениями различных деклараций, опубликованные на сайте 

ФНС и доступные всем налогоплательщикам. 

Современные бухгалтерские программы оснащены функциями проверки 

контрольных соотношений. И перед отправкой декларации в налоговую инспекцию 

бухгалтер может проверить, правильно ли она заполнена с этой точки зрения. 

Сотрудники отдела камеральных проверок ежедневно формируют протоколы 

ошибок взаимоувязки показателей налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, 

иных документов и информации, поступающей в налоговые органы, и при необходимости 

их распечатывают. Протоколы формируются в автоматизированном режиме в АИС 

«Налог» и используются при проведении проверок. 

Если ошибок в представленной декларации нет, ее данные не противоречат данным 

документов, то автоматизированная камеральная проверка заканчивается, о чем делается 

отметка в базе данных. 

Подавляющее большинство деклараций, поступающих в ИФНС, проходят только 

такую автоматизированную и поэтому незаметную для налогоплательщиков проверку. 

3. Углубленная камеральная проверка отличается тем, что при которой 

инспекторы запрашивают у налогоплательщиков пояснения и документы, допрашивает 

свидетелей и проводят другие контрольные мероприятия. О такой проверке 

налогоплательщик узнает, когда получает из инспекции требование о предоставлении 

пояснений или документов или если контрагенты сообщают им, что у них затребованы 

документы, касающиеся их компании. 

В этом случае дальнейшая проверка с проведением мероприятий налогового 

контроля осуществляется отделом камеральных проверок и является обязательной при 

представлении следующих документов: 

• налоговых деклараций (расчетов), в которых при проведении камеральной 

налоговой проверки выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, 

содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, 

представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, 

имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, том числе, 

если указанные ошибки, противоречия и несоответствия выявлены в результате 

автоматизированного арифметического контроля; 

• налоговых деклараций (расчетов), в которых заявлено право на применение 

налоговых льгот; 

• налоговых деклараций (расчетов), в которых сумма налога (авансового 

платежа) заявлена к уменьшению или к возмещению; 

• налоговых деклараций (расчетов) по налогам, связанным с использованием 

природных ресурсов; 

• налоговых деклараций (расчетов), вместе с которыми представлены 

подтверждающие и иные документы. 

Процессуальными рекомендациями по проведению камеральных налоговых 

проверок по отдельным налогам (сборам) могут быть установлены иные категории 

налоговых деклараций (расчетов), подлежащих обязательной дальнейшей проверке с 

проведением мероприятий налогового контроля. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Порядок проведения камеральной проверки установлен ст. 88 НК РФ. 

Налогоплательщикам, представляющим декларации по прибыли, следует обратить 

внимание на следующие положения этого порядка. 

1. Проверке подлежит только представленная в налоговый орган декларация (п. 1 

ст. 88 НК РФ). Однако если декларация не представлена, налоговый орган вправе 

камерально в те же сроки проверить информацию о налогоплательщике по имеющимся у 

него источникам (п. 2 ст. 88 НК РФ). 

2. Проверка проводится без специального решения руководителя налогового 

органа (п. 2 ст. 88 НК РФ) и без уведомления налогоплательщика. 

3. Срок проведения камеральной проверки – 3 месяца с даты представления 

декларации (п. 2 ст. 88 НК РФ). 

4. При получении декларации с убытком, выявлении ошибок, расхождений и 

несоответствий с другими сведениями налоговый орган направляет налогоплательщику 

требование о предоставлении пояснений по выявленным несоответствиям или внесении 

соответствующих исправлений в декларацию (п. 3 ст. 88 НК РФ). 

5. Пояснения должны быть представлены налоговому органу любым доступным 

организации способом в течение 5 рабочих дней со дня получения требования (п. 3 ст. 88 

НК РФ). 

6. В подтверждение данных, входящих в пояснения, налогоплательщик вправе 

дополнительно предоставить бухгалтерские и налоговые регистры, а также любые другие 

документы (п. 4 ст. 88 НК РФ). 

7. Если в ходе камеральной проверки налогоплательщик представляет уточненную 

налоговую декларацию за проверяемый период, то срок камеральной проверки начинает 

отсчитываться заново от даты представления уточненной декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ). 

8. Если уточненная декларация представлена по истечении 2 лет после срока, 

установленного для сдачи этой отчетности за соответствующий отчетный (налоговый) 

период, и налог в ней начислен в меньшей сумме или увеличена сумма убытка, то 

налоговый орган вправе истребовать не только пояснения, но и первичные документы (п. 

8.3 ст. 88 НК РФ). 

9. У налогоплательщиков, пользующихся льготами, налоговый орган вправе 

истребовать документы, подтверждающие право на применение такой льготы (пп. 6 и 12 

ст. 88 НК РФ). 

Если в ходе камеральной проверки нарушения не выявлены, то камеральная 

проверка автоматически завершается без составления каких-либо дополнительных 

документов. Если же налоговики выявили в декларации ошибки и/или противоречия, 

далее применяется особый порядок взаимодействия контролеров и налогоплательщика 

(см. далее). 

 
Остановимся на наиболее важных моментах, имеющих место при проверке налога 

на прибыль у большинства организаций. Ссылки на строки декларации по прибыли мы 

https://nalog-nalog.ru/away/?req=doc&base=LAW&n=357304&dst=100003&date=13.10.2020&demo=1&link_id=79187cc0e947678ebde341578cb757806456ce8d
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приводим применительно к ее форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.09.2019 

№ ММВ-7-3/475@. 

1. Если декларация заполняется вручную, ее необходимо проверить на отсутствие 

арифметических ошибок и на соответствие сумм, попадающих в лист 02, суммам, 

рассчитанным в соответствующих приложениях к листу 02. При автоматическом 

заполнении в бухгалтерской программе и в системах электронной сдачи отчетности такая 

проверка обычно присутствует. 

2. Если заявлена льгота по налогооблагаемой базе или снижена ставка, 

налогоплательщик должен быть готов к представлению пояснений и копий документов, 

подтверждающих право на применение льгот. 

3. Доходы от реализации в ходе проверки по налогу на прибыль обычно сверяются 

налоговыми органами с доходами, отраженными в декларации (или в декларациях – с 

учетом сопоставимости периодов) по НДС. 

В сравнении с декларацией по НДС могут возникать вопросы в следующих 

случаях: 

• Наличия доходов, облагаемых НДС и не облагаемых налогом на прибыль 

(например, при безвозмездной передаче имущества). 

• Осуществления организацией операций, не облагаемых НДС. В этом случае 

налогоплательщик не должен забывать о необходимости заполнения в декларации по НДС 

раздела 7, в котором отражаются данные об операциях, не подлежащих налогообложению 

НДС. 

• Осуществления организацией операций, облагаемых по ставке НДС 0%. 

Здесь надо быть готовым к систематической даче пояснений по расхождениям из-за того, 

что при применении ставки 0% период подтверждения права на применение этой ставки 

не всегда совпадает с периодом отгрузки. Как правило, есть остаток с неподтвержденным 

правом применения на начало сравниваемого периода, имеются расхождения из-за 

подтверждения в течение периода и, как следствие, есть расхождения на конец 

сравниваемого периода. Это обстоятельство (с приложением налоговых регистров, 

отражающих реализацию с разбивкой по ставкам НДС, и расчетов распределения НДС в 

зависимости от факта подтверждения права на ставку 0%, из которых становится 

понятной различие в объемах реализации) необходимо будет пояснить налоговым 

органам. 

• Во внереализационных доходах организации имеют место доходы, 

подлежащие обложению НДС, но в декларации по прибыли не попадающие в строки 

расшифровки выручки от реализации. В этом случае налогооблагаемая база по НДС будет 

больше, чем выручка от реализации в декларации по прибыли. Это также потребует 

пояснений с приложением налоговых регистров. 

4. Пояснений потребует общий убыток отчетного периода и убытки, отраженные в 

приложении 3 к листу 02 (в частности, убытки от объектов обслуживающих производств 

и хозяйств, от реализации амортизируемого имущества, от реализации права требования 

долга). 

 РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ И ИНЫХ НАЛОГОВ 

 1. Методика проверки НДС 

Насколько правильно исчислен НДС в бюджет, налоговые органы проверяют путем 

сопоставления сведений бухгалтерского и налогового учета. Безусловно, у каждого 

проверяющего есть своя методика проверки правильности исчисления и уплаты данного 

налога, тем не менее имеются общие аспекты проведения проверки. 

Основным нормативным документом при осуществлении контроля налоговыми 

органами за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты НДС 

является глава 21 Налогового кодекса РФ «Налог на добавленную стоимость». 
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Основные направления камеральной налоговой проверки НДС заключаются в 

контроле: 

• за своевременностью представления налогоплательщиком декларации по НДС; 

• достоверностью заполнения форм отчетности по НДС; 

• правильностью представления освобождения от исполнения обязанности 

налогоплательщика в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса; 

• правильностью исчисления налоговой базы по НДС; 

• правильностью применения налоговых ставок; 

• обоснованностью применения льгот (освобождений) по НДС предусмотренных ст. 

149 Налогового кодекса; 

• правильностью применения налоговых вычетов по НДС; 

• правильностью расчетов с бюджетом по НДС при переходе плательщика на 

упрощенную систему налогообложения (уплату ЕНВД). 

Этапы камеральной проверки декларации по НДС: 

1. Проверка показателей декларации на выполнение контрольных соотношений.  

Уже на стадии ввода сведения из декларации по НДС подвергаются 

автоматизированному арифметическому контролю по соотношениям показателей 

декларации. После вводного контроля данные декларации также в автоматизированном 

режиме сравниваются с данными, отраженными в других декларациях, в бухгалтерской 

отчетности и в иных документах, показатели которых есть в базе данных. Кроме того, на 

этом этапе идет проверка отдельных показателей декларации на соответствие их главе 21 

НК РФ. 

Те налогоплательщики, у которых получилась сумма налога к уплате, проходят 

только первый этап камеральной проверки, если не допустили никаких ошибок или 

описок в отчете или нет других поводов для более тщательной проверки. 

2. Для отбора кандидатов на более тщательную проверку следует проводить 

предварительный камеральный анализ следующих налогоплательщиков, у кого: 

• соотношение вычетов и начислений превышает средний уровень по региону или 

отрасли; 

• есть хозяйственные отношения с фирмами, ранее необоснованно возмещавшими 

НДС; 

• есть деятельность как облагаемая, так и не облагаемая налогом; 

• в декларации отражены значительные суммы налога по строительно-монтажным 

работам для собственного потребления; 

• суммы вычетов резко возросли по сравнению с предыдущими налоговыми 

периодами; 

• есть расчеты с другими организациями без использования денег (векселями, 

товарообменными сделками, есть зачет взаимных требований, соглашения об отступном, 

новации, перевод долга и т.д.); 

• в течение нескольких периодов суммы вычетов выше сумм начисленного налога 

или доля вычетов систематически превышает 89%. 

Кроме того, особое внимание следует обратить на крупнейших налогоплательщиков 

и налоговых агентов. Нельзя оставлять без внимания и те организации, которые изменили 

место своей регистрации и предъявили к вычету значительные суммы налога, перешли на 

УСН или ЕНВД (они должны восстановить и заплатить НДС, ранее поставленный к 

вычету, по остаткам основных средств и товарно-материальных ценностей) либо 

получили освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НКРФ. 

Анализируя бухгалтерскую отчетность во время проверки НДС, также следует взять 

на заметку организацию: 

• если она систематически заявляет значительную сумму НДС к возмещению и 

одновременно постоянно наращивает кредиторскую задолженность; 
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• если вычет по авансам будет больше НДС с отгрузки; 

• если изменения запасов готовой продукции и товаров для перепродажи, которые 

отражаются по строке 214 бухгалтерского баланса, несопоставимы с разностью между 

стоимостью реализованных и приобретенных ценностей по декларации; 

• если сумма реализации в декларациях по НДС окажется меньше, чем бухгалтерская 

выручка за те же периоды или доходы от реализации по прибыльной декларации. 

При наличии подозрений о недостоверности данных, указанных в декларации, 

налоговая инспекция обязательно потребует пояснений в порядке ст. 93.1 НК РФ. 

3. У тех же, кто заявил налог к возмещению из бюджета, следует провести 

углубленную камеральную проверку. При углубленной проверке подлежит истребованию 

широкий перечень документов: 

• документы, подтверждающие фактическую уплату НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации; 

• документы, подтверждающие уплату НДС, удержанного налоговыми агентами; 

• договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности 

на помещение (при аренде государственного и муниципального имущества — счета-

фактуры, выписываемые арендатором самостоятельно); 

• документы (товарные накладные), подтверждающие постановку на учет товарно-

материальных ценностей и основных средств; 

• счета-фактуры; 

• книга покупок; 

• акты по оказанным услугам. 

В некоторых случаях для получения вычета необходимо наличие иных документов (п. 

3, 6—8 ст. 171 НК РФ): 

• при принятии к вычету сумм НДС с авансов — счета-фактуры, выписываемые 

налогоплательщиками самостоятельно; 

• при осуществлении бартерных операций или взаимозачете — платежное 

поручение, удостоверяющее факт уплаты «входного» НДС партнеру (п. 2 ст. 172 НК РФ); 

• по НДС с сумм расходов на проезд в служебной командировке, расходов на наем 

жилого помещения, представительским расходам — документы, принимаемые к вычету 

при исчислении налога на прибыль; 

• при наличии не облагаемых НДС операций — документы, подтверждающие 

ведение раздельного учета, или расчет, который подтверждает, что доля совокупных 

расходов на производство товаров, операции по реализации которых не подлежат 

налогообложению, не превышает 5% общей суммы расходов на производство. 

После получения документов налоговый инспектор приступает к проверке сведений, 

указанных в декларации и в представленных документах. Для этого используются база 

данных налоговых органов, информация из таможенных и пограничных органов, 

компетентных органов иностранных государств, правоохранительных органов. 

Для повышения эффективности контроля за возмещением налогоплательщикам из 

бюджета сумм НДС налоговыми органами разработаны и проводятся очень много 

мероприятий. По результатам проведенных контрольных мероприятий должностным 

лицом налогового органа составляется Справка о результатах проведенных 

контрольных мероприятий, в которой приводятся: 

а) краткое содержание полученных ответов на запросы, направленные налоговым 

органом; 

б) анализ полученной информации и обоснованные выводы: 

• дата государственной регистрации налогоплательщика; 

• краткое описание операций налогоплательщика, послуживших основанием для 

предъявления к возмещению сумм НДС; 

• то, кем является налогоплательщик — производителем, перепродавцом, 
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собственником продукции, произведенной для него третьим лицом на давальческой 

основе, лицом, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы); 

• сведения об активах налогоплательщика, в том числе об основных средствах; 

• размер налогов, фактически уплаченных налогоплательщиком в бюджет за год, 

предшествующий году проверки, а также в текущем году; 

• оценка достоверности представленных налогоплательщиком сведений и 

документов; 

• подтверждение факта реального экспорта и факта получения экспортной выручки 

при наличии у налогоплательщика внешнеэкономической деятельности; 

• подтверждение факта реального приобретения товаров (работ, услуг), по которым 

применены налоговые вычеты; 

• подтверждение факта реального ввоза товаров (работ, услуг) на территорию 

Российской Федерации, по которым применены налоговые вычеты; 

• подтверждение факта реальной передачи товаров (работ, услуг) для собственных 

нужд и выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

• данные о проведении опросов, экспертиз, мероприятий налогового контроля с 

участием переводчика и понятых; 

• наличие признаков применения налогоплательщиком схемы неправомерного 

возмещения сумм НДС; 

• краткое содержание полученных ответов на запросы, направленные налоговым 

органом, анализ полученной информации и обоснованные выводы; 

• обоснование отсутствия необходимости в направлении отдельных запросов; 

• вывод о правомерности (неправомерности) применения налоговой ставки ноль 

процентов и налоговых вычетов; 

• сведения о наличии документов, подтверждающих применение 

налогоплательщиком льгот по НДС; 

• предполагаемое решение (решения) налогового органа по результатам проведения 

камеральной налоговой проверки. 

Практика последних лет показывает, что при проведении камеральных проверок 

деклараций по НДС, в которых заявлен налог к возмещению, налоговые органы уделяют 

самое пристальное внимание контрагентам налогоплательщика — поставщикам и 

исполнителям. С этой целью проводится множество проверок, от результатов которых 

зависит решение налоговой инспекции — возместить налогоплательщику НДС или 

отказать в возмещении. 

Выездная налоговая проверка правильности исчисления НДС проводится 

должностными лицами налоговых инспекций по данным бухгалтерского учета и 

отчетности, имеющимся у плательщиков налога, и заключается в сверке сумм, указанных 

в налоговой декларации, с суммами, отраженными в бухгалтерском учете, а также в 

книгах покупок и продаж. 

Предварительная оценка начинается с общего анализа элементов налогообложения 

и определения факторов, влияющих на налоговые показатели. 

Проверка проводится в следующем порядке. 

1. Проверка правильности применения права на освобождение от исполнения 

обязанностей плательщика НДС. 

2. Проверка соблюдения сроков предоставления налоговых деклараций по НДС в 

налоговые органы. 

3. Проверка правильности ведения книги покупок и книги продаж. 

4. Проверка правильности использования организацией льгот по НДС. 

5. Выявление метода определения налоговой базы по НДС, применяемого 

организацией, и проверка обоснованности его применения.  

6. Проверка правильности составления счетов-фактур. 

7. Проверка правильности исчисления НДС по выручке от реализации продукции 
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(работ, услуг). 

8. Проверка правильности исчисления НДС по авансам, поступившим в организацию. 

9. Проверка правильности применения ставок НДС при реализации товаров (работ, 

услуг) на сторону. 

10. Проверка правильности применения ставок НДС при реализации товаров своим 

работникам. 

11. Проверка правильности применения ставок НДС при совместной деятельности. 

12. Проверка правильности применения ставок НДС при поступлении штрафов, пени, 

неустоек за нарушение договоров поставок товаров, оказания услуг, выполнения работ. 

13. Проверка правильности списания организацией сумм НДС на расчеты с бюджетом 

по оприходованным товарам (работам, услугам). 

Рассмотрим порядок проведения выездной налоговой проверки по НДС более 

подробно. 

Проверка правильности применения права на освобождение от исполнения 

обязанностей плательщика НДС. 

Налоговое законодательство РФ предусматривает условия освобождения 

юридических и физических лиц от исполнения обязанностей плательщика НДС. 

Организации и индивидуальные предприниматели могут быть освобождены от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма их выручки от реализации товаров (работ 

услуг) без учета НДС не превышает 2 млн. руб. (за исключением организаций и 

индивидуальных предпринимателей, реализующих подакцизное сырье и (или) 

подакцизные товары, а также осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации). 

Не являются плательщиками НДС физические лица, не занимающиеся 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью. 

Освобождены также от обязанностей налогоплательщика следующие организации и 

индивидуальные предприниматели: 

• перешедшие на УСН; 

• применяющие систему налогообложения ЕНВД; 

• переведенные на систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с уплатой ЕСХН; 

• ИП на патенте. 

С 2010 г. право на освобождение в течение 10 лет от обязанностей налогоплательщика 

получили организации — участники проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов в инновационном центре «Сколково». 

При проведении выездной налоговой проверки право налогоплательщиков, 

получивших освобождение от уплаты НДС, проверяется при проверке оборотов по 

кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом». 

Если в ходе проверки устанавливается превышение суммы фактической выручки от 

реализации продукции, работ и услуг, полученной налогоплательщиком за период, в 

течение которого он был освобожден от обязанностей налогоплательщика, сумма НДС 

подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием 

с налогоплательщика штрафов и пеней. 

В процессе проведения выездной налоговой проверки расчетов с бюджетом по НДС 

экономических субъектов, признаваемых плательщиками этого налога, следует: 

• проанализировать учетную политику проверяемой организации в целях обложения 

НДС; 

• проверить правильность формирования элементов НДС по видам расчетов между 

хозяйствующими субъектами, договорам гражданско-правового характера, видам 

деятельности и хозяйственных операций; 

• установить правильность отражения расчетов по НДС на счетах и в регистрах 
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бухгалтерского учета; 

• установить правильность исчисления и уплаты НДС в целом за налоговый период. 

При анализе учетной политики организации в целях обложения НДС 

устанавливается наличие в ней положений в части ведения раздельного учета по видам 

деятельности и операций, выбора налогового периода согласно ст. 163 НК РФ и признания 

момента определения налоговой базы.  

Раздельному учету подлежат объекты: 

• облагаемые НДС, в том числе по различным ставкам,  

• освобождаемые от данного налога. 

Проверка правильности отражения оборотов по кредиту счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС». 

В первую очередь проверяется соответствие указанной в декларации суммы оборота 

данным бухгалтерского учета. Для этого сумма, указанная в декларации, сличается с 

суммой, отраженной в главной книге по кредиту счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы 

и расходы», а также с данными журналов-ордеров соответствующих ведомостей. 

Для проверки общих оборотов по реализации товаров, работ и услуг, указанных в 

налоговой декларации, используются также: 

• счета-фактуры на отгрузку товаров,  

• выписка из расчетного счета организации в учреждении банка, 

• банковские и кассовые документы,  

• ведомость реализации товаров и расчетов с поставщиками,  

• счета-фактуры, оплаченные покупателями,  

• книга продаж. 

Следует обратить внимание на достоверность отражения в декларации по НДС 

стоимости материальных ценностей, отпущенных на непроизводственные нужды, 

которые оплачиваются за счет источников финансирования — прибыли, оставшейся в 

распоряжении организации после уплаты налога на прибыль. Если материальные ресурсы, 

по которым в установленном порядке произведено возмещение (вычет) НДС, 

использованы для непроизводственной сферы, делается восстановительная 

бухгалтерская проводка:  

Д счетов учета источников финансирования К 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость». 

Проверяющий должен проследить, с какими счетами корреспондируют счет 10 

«Материалы» и другие счета по учету материальных ценностей. 

По всем оборотам кредита счетов продажи (за исключением льгот) должны быть 

исчислены и получены в составе выручки суммы НДС в размере ставок НДС. 

При детальном рассмотрении ведомостей продажи можно выяснить, в частности, 

такие факты, когда суммы, поступившие по частично оплаченным счетам, относятся не на 

счета реализации, а на счета расчетов с покупателями, а также установить отдельные 

ошибки и неточности расчета размера НДС. 

Например, каждой сумме выручки должна соответствовать сумма НДС. При 

отсутствии суммы НДС следует выяснить причину. 

При проведении проверки особое внимание следует уделить порядку расчетов с 

бюджетом при реализации товаров на экспорт и при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации. 

Проверяя правильность указанных в декларации по НДС облагаемых оборотов, 

проверяющий обязан рассмотреть все сторнировочные записи в книге продаж в целях 

предотвращения неправильного снижения оборотов и, следовательно, сумм налога. Эти 

записи должны быть документально подтверждены, и проверяющий обязан проверить 

обоснованность сторнировочных записей. 

Перерасчеты по НДС проводятся только в тех случаях, когда в учете операции по 

возврату покупателям товаров после оплаты расчетных документов, проездных 
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документов (билетов), а также при отказе заказчиков от ранее оплаченных работ (услуг) 

откорректированы по счету реализации и если при этом не истек трехгодичный срок со 

дня поступления сумм налога в бюджет. 

При проверке первичных документов (расходных накладных на отпуск товаров, 

товарно-транспортных накладных на перевозку грузов автомобильным, 

железнодорожным, водным, воздушным транспортом, отчетов кладовщиков и др.) 

необходимо выявить случаи отпуска продукции по бартерным сделкам без включения ее 

в оборот по счету 90. В этом случае необходимо проверить также правильность отражения 

выручки от товарообменных операций по счетам продажи 90, 91. 

Сводные накопительные данные об общей сумме НДС, полученной и подлежащей 

перечислению в бюджет, отражаются в журнале-ордере 8 по разделу «Расчеты с 

бюджетом». 

После проверки оборотов, отраженных по счетам реализации, необходимо установить 

их соответствие суммам выручки, поступившей на счета учета денежных средств в 

учреждениях банков (счета 51, 52, 55) и через кассу организации, а также готовых товаров 

на складе, поступивших по бартеру. Необходимо проверить движение выручки в 

собственной торговой сети (ларьках, магазинах, автолавках). 

Следует также проверить, нет ли случаев, когда выручка за отгруженную продукцию, 

работы, услуги, минуя счета реализации, отнесена непосредственно на счета расчетов 60, 

62, 76 и долгое время находится в обороте. 

Подлежат также проверке суммы, отраженные по журналу-ордеру 2 «Расчетный 

счет», по оплате за выполненные работы и оказанные услуги, обороты по реализации 

которых предприятие списывает, минуя счета реализации в кредит счетов 20, 23, 26, 44. В 

результате занижаются объемы реализации и облагаемые НДС обороты. 

Проверка полноты облагаемого оборота должна проводиться не только по счетам 

бухгалтерского учета, связанным с реализацией готовой продукции, вырабатываемой 

данным предприятием, но и по другим счетам, на которых учитывается движение 

материальных ценностей. Например, сырье и материалы направляются в производство, 

однако некоторое их количество может быть использовано для иных целей. Проверяющий 

должен проследить, с какими счетами корреспондирует счет 10 «Материалы», и выяснить 

направление материальных ценностей. 

По кассовым документам проверяется поступление средств от продажи товаров, 

сырья и запасных частей при оказании услуг населению, строительных материалов, 

инструментов и других товаров своим работникам для строительства и ремонта 

индивидуальных жилых домов и др. 

По журналу-ордеру 1 «Касса» отражается также оплата услуг, реализованных на 

сторону, например транспортных услуг. Нередко предприятия неправомерно отражают 

обороты по реализации транспортных услуг или других вспомогательных цехов по 

кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или списывают суммы 

поступившей выручки в кредит счета 23 «Вспомогательные производства», в результате 

чего занижают облагаемые обороты по реализации и суммы НДС. 

При реализации товаров (работ, услуг) с применением различных налоговых ставок 

налоговая база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), 

облагаемых по разных ставкам. В случае применения одинаковых ставок налога налоговая 

база определяется суммарно по всем видам операций, облагаемых по этой ставке. 

Следует обратить внимание на то, что через расчетные счета в учреждениях банков 

поступают денежные средства не только за проданные товары, но и за средства, не 

имеющие отношения к реализации товаров. Поэтому необходимо проверить, какие суммы 

денежных поступлений отражены не по счету реализации, а по другим бухгалтерским 

счетам, и не являются ли эти суммы выручкой от продажи товаров. Для этого используется 

ведомость по разработке банковских документов, в которой сказано, с какими счетами 

корреспондирует расчетный или валютный счет организации в учреждении банка. 
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Наиболее часто о сокрытии облагаемых оборотов можно говорить в случаях: 

• занижения отпускных цен на продукцию собственного производства при отпуске 

своим работникам, в непроизводственную сферу, общественному питанию, по бартерным 

сделкам; 

• отпуска собственной продукции, материальных ресурсов, основных фондов с 

применением натуральной формы расчетов по договоренности по бартерным сделкам, в 

порядке оплаты труда, безвозмездной передачи; 

• отпуска продукции (в основном сырьевых ресурсов) на давальческих началах без 

оплаты ее стоимости для дальнейшей промышленной переработки. Такая продукция на 

долгое время извлекается из оборота организации, а затем путем применения различных 

форм расчетов или зачетов уходит от обложения налогом; 

• реализации продукции и товаров посредническими, снабженческо-сбытовыми, 

торговыми, малыми и другими организациями по ценам ниже приобретения с 

компенсацией этой разницы путем наличных расчетов, не включаемых в налоговую базу; 

• невключения в облагаемый оборот сумм, взыскиваемых в порядке компенсации 

дополнительных затрат и прочих расходов строительными, пусконаладочными, 

проектными организациями; 

• невключения в облагаемый оборот сумм, поступивших от заказчиков, покупателей 

непосредственно в фонды специального назначения; 

• отпуска материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг, минуя счета 

реализации, организациями своим учредителям через счет 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты»; 

• невключения в оборот сумм, полученных в порядке частичной оплаты расчетных 

документов за реализованные товары, работы, услуги, а также суммы авансовых и 

плановых платежей, поступивших на расчетный счет в счет предстоящих поставок 

товаров или выполнения работ. 

При проверке строительных объектов необходимо тщательно просмотреть 

договоры и сметы строящихся объектов, так как возможно занижение объемов по 

выполненным работам, по возвратным материалам, по услугам автотранспорта при 

взаиморасчете. Не исключено сокрытие оборотов при взаимозачетах, совершаемых 

банком (минуя расчетный счет организации) по открытым в банке ссудным счетам для 

расчетов с поставщиками и покупателями. Это особенно характерно для снабженческо-

сбытовых организаций. Необходимо учесть случаи, когда оплата аренды за занимаемую 

площадь, электроэнергию и другие ценности арендатором производится продукцией 

собственного производства. 

Проверка правильности применения налоговых вычетов по операциям, 

осуществляемым на внутреннем рынке. 

Суммы НДС, предъявленные поставщиком налогоплательщику при приобретении им 

товаров, работ и услуг, в зависимости от цели использования указанных товаров, работ и 

услуг покрываются за счет трех источников: 

• принимаются к вычету в порядке, предусмотренном ст. 171-172 НК РФ; 

• относятся на издержки производства и обращения в порядке, предусмотренном ст. 

170 НК; 

• покрываются за счет собственных средств организации. 

При проверке правильности применения налоговых вычетов проверяющему 

необходимо обратить внимание на следующие факторы: 

• приобретенные товары (работы, услуги) должны быть предназначены для 

осуществления производственной деятельности; 

• приобретенные товары (работы, услуги) должны быть приняты на учет у 

налогоплательщика; 

• данные товары (работы, услуги) должны обязательно иметь счет-фактуру, 

оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и зарегистрированную в 
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установленном порядке в журнале полученных счетов-фактур и книге покупок; 

• совершенные сделки купли-продажи должны быть законны. Налогоплательщик не 

имеет права на вычет налога в случае, если указанные факторы не подтверждаются 

надлежаще оформленными первичными документами. 

В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) с учетом 

особенностей, предусмотренных ст. 172 НК РФ и при наличии первичных документов. 

Согласно ст. 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» все хозяйственные 

операции, проводимые организацией, должны оформляться первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

При выявлении сомнительных сделок необходимо обратить особое внимание на 

правильность и полноту оформления документов в соответствии с действующим 

нормативным актом. 

Примерами необоснованного применения вычета по НДС являются: 

• вычет НДС по фиктивным документам, выставленным не существующими 

налогоплательщиками; 

• вычет НДС, предъявленного зарегистрированными, но не представляющими 

отчетность в налоговые органы поставщиками (фирмами-однодневками); 

• реализация товаров, ассортимент которых не свойствен данному предприятию 

(товары не производятся самостоятельно, а приобретаются у поставщиков, как правило, 

расположенных в других регионах страны); 

• значительные суммы по приобретению работ и услуг, не имеющих материального 

выражения (консультационных услуг, маркетинговых работ по исследованию рынков, 

проектной документации), а также товаров, постоянно используемых в хозяйственной 

деятельности (ГСМ, канцелярские товары, тара и др.); 

• приобретение товаров и услуг по завышенным ценам, превышающим рыночные в 

несколько раз, а реализация указанных товаров по ценам ниже рыночных либо полное 

отсутствие реализации. 

Один из важнейших вопросов проверки обоснованности налоговых вычетов — 

проверка наличия счетов-фактур и правильность их оформления в книге покупок и 

продаж. Самое пристальное внимание налоговые органы при проверке уделяют 

достоверности и правильности их заполнения. 

Исходя из практики можно выделить две основные причины, по которым не 

принимают к вычету НДС по конкретным счетам — фактурам: 

• счета-фактуры составлены с нарушением порядка, установленного п. 5, 5.1 и 6 ст. 

169 НК РФ, отсутствуют реквизиты или не заверено их исправление, недостоверны 

данные, указанные в счете-фактуре; 

• к зачету НДС по счету-фактуре несвоевременно приняты. 

Из практики можно выделить следующие основные претензии к заполнению 

счетов-фактур: 

• счет-фактура заполнен смешанным способом (машинописным и рукописным); 

• счет-фактура заверен факсимильной подписью; 

• имеется в наличии только дубликат счета-фактуры, зарегистрированного в книге 

покупок; 

• в счете-фактуре отсутствуют КПП покупателя и продавца; 

• в счете-фактуре отсутствует номер платежно-расчетного документа при наличии в 

договоре условия о предварительной оплате товаров; 

• в графе 1 счета-фактуры не приведено описание выполненных работ и услуг, есть 

только ссылка на реквизиты договора и акта. 

• содержание недостоверных сведений - в счете-фактуре указаны данные (например, 

ИНН/КПП) юридического лица, сведения о котором нет в ЕГРЮЛ. 

В первую очередь подвергаются проверке счета-фактуры от поставщиков, с которыми 
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данный налогоплательщик ранее не имел хозяйственных связей, с неразборчивым 

написанием ИНН и других реквизитов счета-фактуры, при приобретении продукции, не 

соответствующей профилю деятельности данного налогоплательщика, оплата по которым 

производится наличными или безденежными формами расчетов. 

Одним из заключительных вопросов проверки является проверка правильности 

применения налоговых ставок, порядка и сроков уплаты налога. 

2. Методика проверки налога на имущество организаций 

При проверке налога на имущество организаций следует руководствоваться гл. 30 НК 

РФ, а также законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с действующим законодательством плательщиками налога 

признаются: 

• российские организации; 

• иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности 

недвижимое имущество на территории Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. 

Объектом налогообложения для российских организаций признается имущество 

(включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на 

балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета. 

При проведении выездной налоговой проверки по налогу на имущество организаций 

объектами контроля являются: 

• учредительные документы (договор, устав); 

• свидетельство о постановке на налоговый учет; 

• бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к 

бухгалтерскому балансу и т.д.); 

• данные по счетам 01, 02, 03 и 08 бухгалтерского учета; 

• налоговые декларации (расчеты) по налогу на имущество организаций; 

• договоры купли-продажи, договоры о сдаче имущества в аренду, в том числе 

договоры финансовой аренды (лизинга); 

• платежные банковские поручения, приходные и расходные кассовые ордера; 

• формы первичной учетной документации по учету основных средств; 

• счета-фактуры; 

• учетные регистры, например главная книга, оборотные ведомости, журналы-

ордера. 

Налоговая проверка может осуществляться либо сплошным, либо выборочным 

методом. 

В ходе проверки учетной документации контролируются: 

• полнота устранения выявленных предыдущей проверкой нарушений налогового 

законодательства; 

• соответствие показателей, отраженных в налоговой декларации, данным 

бухгалтерской отчетности с учетом их корректировки для целей налогообложения; 

• соответствие показателей налоговой и бухгалтерской отчетности данным 

синтетического и аналитического учета; 

• полнота и правильность отражения в бухгалтерском учете финансово-

хозяйственных операций, влияющих на формирование налоговой базы. 

Проверка начинается с изучения данных главной книги; далее контролируется 

корреспонденция счетов в целях выявления неправильной или нетипичной 
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корреспонденции; затем проверяется соответствие данных учета первичным документам; 

• обоснованность применения предусмотренных законодательством налоговых 

ставок, льгот, а также правильность исчисления сумм налогов. Кроме того, при проверке 

учитываются налоговые льготы, которые предусмотрены региональным 

законодательством. 

При контроле уплаты налога на имущество организаций налоговые инспекторы 

проверяют имущество, учитываемое на счете «Основные средства», а также 

удостоверяются в том, что на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» не числится 

имущество, которое введено в эксплуатацию. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, 

определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 

остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 

последнее число налогового периода, т.е. на 31 декабря, на число месяцев в налоговом 

периоде, увеличенное на единицу. 

При проверке расчета налога на имущество организаций также проверяется ведение 

учета имущества на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», на 

котором учитывается имущество, приобретенное организацией изначально для сдачи в 

лизинг, в расчет по налогу на имущество организаций они не включались. С 2006 г. 

стоимость такого имущества учитывается при расчете среднегодовой стоимости 

имущества. 

При проверке следует обратить внимание на то, ведется ли раздельный учет 

основных средств, если налогоплательщики перешли на уплату ЕНВД. Именно 

раздельный учет показывает, какое имущество используется в деятельности, 

переведенной на уплату ЕНВД, а какое — нет. Налог на имущество организаций 

начисляется на стоимость имущества, используемого в деятельности, не подпадающей 

под обложение ЕНВД. 

В ходе выездной налоговой проверки по налогу на имущество организаций может 

осуществляться выемка документов, если налогоплательщик отказывается представить 

запрашиваемые документы или не представляет их в установленный срок, а также если у 

проверяющих имеются достаточные основания полагать, что подлинники документов 

могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены. Выемка документов 

проводится в присутствии понятых и оформляется протоколом (при необходимости могут 

привлекаться сотрудники органов внутренних дел). 

При проведении выездной налоговой проверки может также проводиться осмотр 

территорий и помещений, которые используются для осуществления 

предпринимательской деятельности и получения дохода. 

В ходе выездной налоговой проверки может осуществляться инвентаризация 

имущества налогоплательщика в целях проверки достоверности данных, содержащихся в 

документах налогоплательщика, выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для 

проверки. 

3. Методика проверки упрощенной системы налогообложения 

При проведении налоговой проверки упрошенной системы налогообложения 

используются: 

• налоговые декларации; 

• данные книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения; 

• документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты 

единого и минимального налогов (первичные документы, подтверждающие получение 

доходов и оплату понесенных расходов; сводная индивидуальные карточки учета сумм 

начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального 

налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налогового вычета), 

платежные документы и т.п.); 
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• протоколы ошибок, сформированные средствами АИС «Налог» по результатам 

проведения проверки с использованием контрольных соотношений; 

• приказ об утверждении информационного ресурса «Журнал учета поступающих от 

налогоплательщиков документов, связанных с применением упрощенной системы 

налогообложения» и Порядка учета поступающих от налогоплательщиков документов, 

связанных с применением упрощенной системы налогообложения»; 

• информация из внутренних и внешних источников. 

Этапу проведения выездных налоговых проверок предшествует проведение 

камеральных проверок, а также целенаправленный отбор налогоплательщиков, на основе 

анализа имеющейся у налоговых органов информации о возможном занижении налоговых 

платежей в бюджет, а также применения налогоплательщиками схем по минимизации 

налоговой базы. 

В целях проведения налоговых проверок налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения необходимо проводить: 

• сопоставление данных налогового учета с данными бухгалтерской, статистической 

отчетности и другими данными, получаемыми из внешних источников информации; 

• сопоставление и сравнительный анализ основных показателей деятельности 

налогоплательщика (численность работников, фонд оплаты труда, выручка от реализации, 

прибыль) с данными о деятельности налогоплательщика в предыдущих периодах; 

• анализ степени зависимости и изменения выручки от реализации от количества 

потребленных материальных ресурсов в сравнении с предыдущими периодами; 

• сопоставление и анализ показателей о доходах и (или) расходах, а также о суммах 

исчисленного единого налога по данным налогового (бухгалтерского)учета, с 

показателями по аналогичным налогоплательщикам, например: осуществляющим 

аналогичный вид деятельности (оптовая торговля, производство, строительная 

деятельность и т.д.), с одинаковым объемом реализации, с аналогичным ассортиментом 

выпускаемой и (или) реализуемой продукции и т.д.; 

• при подготовке к выездным налоговым проверкам проводить внезапные проверки 

по исполнению кассовой дисциплины с применением контрольно-кассовой техники. 

При проверке полноты отражения в налоговых декларациях, в целях 

налогообложения сумм полученных доходов достаточно эффективным является 

получение информации по движению денежных средств по расчетным счетам 

налогоплательщика в банках (кредитных организациях), проведение встречных проверок 

контрагентов для подтверждения объемов поставок продукции (работ, услуг). 

В этих целях в обслуживающих банках следует запрашивать: 

• все имеющиеся сведения о движении денежных средств по операциям с 

контрагентами налогоплательщика (номера, дата платежного документа в 

хронологическом порядке, наименование, ИНН, КПП организации-контрагента, 

назначение платежа и др.); 

• информацию о предоставленных налогоплательщику займах (кредитах) по 

кредитным договорам. 

Следует учитывать, что непредставление банками сведений по такому запросу 

налогового органа в установленный срок является нарушением обязанности, 

предусмотренной ст. 86 НК РФ, и влечет за собой ответственность, установленную ст. 

135.1 НК РФ. 

Налоговыми органами проверяется полнота оприходования денежных средств в 

кассу налогоплательщика при расчетах за реализованные товары (работы, услуги) 

наличными денежными средствами, в том числе с учетом использования результатов 

проверок соблюдения кассовой дисциплины с применением ККТ. 

В случае выявления несоответствий данных учета кассовых операций и информации 

о движении денежных средств по расчетным счетам данным, отраженным в книге учета 

доходов и расходов, инспекцией делается вывод о необоснованном занижении доходов. 



 48 

Проводится проверка правильности формирования расходной части налоговой 

базы налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на сумму расходов. 

При проверке обоснованности учета налогоплательщиками расходов, уменьшающих 

доходы при применении упрощенной системы налогообложения необходимо учитывать, 

что перечень расходов установленный ст. 346.16 Кодекса является закрытым. 

Отдельные виды расходов принимаются применительно к порядку, 

предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций, а именно — статьями 

254, 255, 263, 264, 265, и 269 НК РФ. 

Кроме того, произведенные расходы должны соответствовать критериям, указанным 

в п. 1 ст. 252 Кодекса, то есть расходы должны быть документально подтверждены, 

экономически обоснованны и направлены на получение дохода. 

При проверке обоснованности включения произведенных расходов особое 

внимание следует уделить расходам на приобретение основных средств, арендным (в том 

числе лизинговым) платежам за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество, 

материальным расходам, процентам, уплачиваемым за предоставление в пользование 

денежных средств (кредитов, займов), расходам на аудиторские услуги и др. Проверка 

проводится на основе детального изучения представленных первичных документов. 

Необходимо проследить динамику роста (уменьшения) данных расходов за 

последние несколько лет, а также их влияние на финансовый результат. 

При осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов, налоговые органы 

вправе проверять правильность применения цен по сделкам. 

Стоимость приобретенных услуг должна быть разумной, то есть соответствовать 

уровню рыночных цен на аналогичные услуги. 

Особое внимание следует уделить налогоплательщикам, являющимся 

взаимозависимыми по отношению к фирмам, поставляющим товары или оказывающим 

услуги по завышенным ценам. 

4. Проверка трансфертного ценообразования 

В Российской Федерации с 1 января 2012 г. вступили в силу новые правила налогового 

контроля, предусмотренного гл. 14.5 Налогового кодекса РФ, которые направлены на 

сближение с международными принципами и стандартами налогового контроля цен для 

целей налогообложения. Соответствующие этому изменения внесены в Кодекс 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ. 

По сути, вместо ст. 40 НК введен в действе целый раздел, посвященный вопросам 

налогового контроля цен при осуществлении сделок между взаимозависимыми лицами 

и приравненных к ним сделок. 

О важности этого направления работы свидетельствует тот факт, что в структуре ФНС 

России создано Управление трансфертного ценообразования, а также 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по ценообразованию для 

целей налогообложения, на которую возложены функции по анализу контролируемых 

сделок для определения целесообразности проведения проверок. 

Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицам проводится Федеральной налоговой службой непосредственно 

по месту нахождения ФНС России. 

В соответствии со ст. 17 НК РФ проверка проводится на основании решения о 

проведении проверки, которое может быть вынесено не позднее двух лет со дня 

получения уведомления о контролируемых сделках, или извещения. 

В рамках Закона РФ о трансфертном ценообразовании проверяется полнота 

исчисления и уплаты только четырех налогов: налога на прибыль, НДФЛ (по доходам от 

предпринимательской деятельности), НДС (в случае если одна из сторон сделки не 

является плательщиком НДС) и НДПИ. 

В соответствии с ст. 105.17 Кодекса контроль соответствия цен в контролируемых 
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сделках рыночным ценам не может быть предметом выездных и камеральных проверок. 

Проверка проводится на основании уведомления о контролируемых сделках или 

извещения территориального налогового органа, проводящего выездную или 

камеральную проверку налогоплательщика. 

Налоговый орган, выявивший в рамках выездной (камеральной) проверки 

совершенные налогоплательщиком сделки с взаимозависимыми лицами, обязаны 

информировать о них Управление трансфертного ценообразования. Предметом проверки 

полноты исчисления и уплаты налогов в связи совершением сделок между 

взаимозависимыми лицам являются контролируемые сделки за календарный год (п. 2 и 5 

ст. 105.17 НК РФ). 

В ходе проведения налоговой проверки в отношении контролируемых сделок 

Федеральная налоговая служба вправе проводить следующие мероприятия налогового 

контроля: 

• экспертизу; 

• привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового 

контроля; 

• привлечение переводчика; 

• истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике 

сборов и налогов, агенте или информации о конкретных сделках; 

• истребование документов при проведении налоговой проверки у проверяемого 

налогоплательщика. 

Порядок осуществления отдельных мероприятия налогового контроля имеет 

некоторые отличия от общеустановленного. В частности, истребуемая у 

налогоплательщика в рамках применения положений ст. 93 НК РФ документация 

представляется налогоплательщиком в течение 30 рабочих дней со дня получения 

требования. Напомним, что в общем случае такая информация должна быть представлена 

налогоплательщиками в течение 10 рабочих дней. 

Во время проверки представители налогового органа вправе истребовать 

информацию у всех участников сделки, а не только у проверяемого лица. Проверка может 

проводиться в срок до шести месяцев, однако в особых случаях может продлеваться 

до 12 месяцев. Если же при проверке выяснится, что необходимо запросить сведения от 

иностранного государства или провести экспертизу, то срок проведения проверки может 

продлеваться дополнительно. Основания и порядок продления срока проведения 

проверки устанавливаются ФНС России. Срок проведения проверки может быть 

дополнительно продлен: 

• при необходимости получения информации от иностранных государственных 

органов — в целом на 9 месяцев; 

• для проведения экспертиз — 6 месяцев; 

• для перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком 

на иностранном языке — на 6 месяцев. 

ФНС России имеет право охватить проверкой контролируемые сделки, совершенные 

в период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором 

было вынесено решение о проведении проверки. 

В последний день проверки проверяющий обязан составить справку о проведенной 

проверке, в которой фиксируются предмет и сроки проведения проверки. Если по 

результатам проверки были выявлены факты отклонения цены, примененной в сделке, 

от рыночной цены, которые привели к занижению суммы налога, в течение двух месяцев 

со дня составления справки о проведенной проверке уполномоченные должностные лица, 

проводившие проверку, должны составить в установленной форме акт проверки. Этот 

акт составляется аналогично акту выездной налоговой проверки. Он также должен 

содержать документально подтвержденные факты отклонения цены, примененной в 

сделке, от рыночной цены в сторону повышения от максимальной предельной цены 
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сторону с учетом надбавок к ценам или скидок с цен, а также обоснование того, что это 

отклонение повлекло за собой занижение суммы налога, и расчет суммы такого 

занижения. 

Акт проверки в течение пяти дней с даты этого акта должен быть вручен лицу, в 

отношении которого проводилась проверка, или его представителю под расписку или 

передан иным способам, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его 

представителем). Лицо, в отношении которого проводилась проверка, или его 

представитель в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с 

выводами и предложениями проверяющих вправе в течение 20 дней со дня получения акта 

представить в ФНС России письменные возражения по акту в целом или по его отдельных 

положениям. Рассмотрение акта, других материалов проверки и письменных возражений 

по акту, которые представлены налогоплательщиком, а также принятие решения по 

результатам проверки осуществляются в порядке, аналогичном порядку рассмотрения 

материалов камеральной и выездной налоговых проверок. Порядок привлечения к 

ответственности такой же, как и при выездных проверках. Рассмотрения возражений 

налогоплательщика и иных материалов проверки осуществляется в общеустановленном 

порядке согласно требованиям ст. 101 НК РФ. 

Если налоговый орган в ходе проверки одной из сторон контролируемых сделок 

установил несоответствие примененной цены в сделке с взаимозависимыми лицом 

уровню рыночных цен, то вторая сторона контролируемой сделки вправе самостоятельно 

провести симметричные корректировки. Симметричные корректировки проводятся 

только в том случае, если решение ФНС о доначислении налога исполнено 

налогоплательщиком, в отношении которого проводилась проверка. Симметричные 

корректировки осуществляются на основании уведомления ФНС России о возможности 

симметричных корректировок. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 1. Проверка кассовой дисциплины 

Проверка кассовой дисциплины осуществляется на основании Федерального закона 

от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт». 

Контроль применения ККТ возложен на налоговые органы, которые в соответствии 

с п. 1 ст. 7 названного Закона: 

• осуществляют контроль за соблюдением организациями и индивидуальными 

предпринимателями требований закона; 

• осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

• проверяют документы, связанные с применением организациями и 

индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовой техники, получают 

необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при 

проведении проверок; 

• проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными 

предпринимателями кассовых чеков; 

• налагают штрафы на организации и индивидуальных предпринимателей в случаях 

и порядке, которые установлены Кодексом РФ об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ККТ, обязаны: 

• осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в налоговых органах; 

• применять при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием 
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платежных карт исправную контрольно-кассовую технику, опломбированную в 

установленном порядке, зарегистрированную в налоговых органах и обеспечивающую 

надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов (фиксацию расчетных 

операций на контрольной ленте и в фискальной памяти); 

• выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в момент оплаты 

отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки; 

• обеспечивать ведение и хранение в установленном порядке документации, 

связанной с приобретением и регистрацией, вводом в эксплуатацию и применением 

контрольно-кассовой техники, а также обеспечивать должностным лицам налоговых 

органов, осуществляющих проверку, беспрепятственный доступ к контрольно-кассовой 

технике, представлять им указанную документацию; 

• вводить при первичной регистрации контрольно-кассовой техники в фискальную 

память контрольно-кассовой техники информации и заменять накопители фискальной 

памяти с участием представителей налоговых органов. 

При осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт на территории Российской Федерации применяются 

модели ККТ, включенные в Государственный реестр. 

Государственный реестр подлежит официальному опубликованию в установленном 

порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Государственный реестр, подлежат 

официальному опубликованию в 10-дневный срок со дня их принятия. В случае 

исключения из Государственного реестра ранее применявшихся моделей контрольно-

кассовой техники их дальнейшая эксплуатация осуществляется до истечения 

нормативного срока их амортизации. 

Организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, 

определяемым Правительством РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и 

(или) расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ в случае оказания 

услуг населению при условии выдачи бланков строгой отчетности. Порядок 

утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, а 

также порядок их учета, хранения и уничтожения устанавливается Правительством РФ. 

Еще одним документом, регулирующим порядок проверки кассовой дисциплины, 

является приказ Минфина РФ от 17 октября 2011 г. № 132н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением 

требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и 

применения». 

Работа по организации проверок законодательства о применении ККТ 

осуществляется на плановых началах. 

При выборе организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве объекта 

для проведения проверок придерживаются определенной последовательности. 

В первую очередь подлежат проверке объекты, в которых: 

• по оперативной информации правоохранительных и других контролирующих 

органов допускаются нарушения законодательства о применении ККТ; 

• по оперативной информации налогового органа допускаются нарушения 

законодательства о применении ККТ; 

• проверка по поручениям вышестоящих налоговых органов. 

Во вторую очередь подлежат проверке объекты: 

• организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проверка 

соблюдения законодательства о применении ККТ ранее не проводилась; 

• организации и индивидуальные предприниматели, которым установлены сроки для 

устранения допущенных нарушений. 

Остальные объекты включаются в проверку по усмотрению налогового органа. 
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При отборе объектов для проверки необходимо обеспечить выбор таких объектов, 

проверка которых с наибольшей вероятностью могла бы выявить нарушения 

законодательства о применении ККТ при осуществлении денежных расчетов с 

населением. 

В целях проведения анализа состояния дел используются: 

• данные отчетов за прошедший период и пояснительных записок; 

• данные о регистрации и снятии с регистрации ККТ; 

• данные о ККТ, не снятой с регистрации в налоговом органе субъектом 

предпринимательской деятельности после получения им уведомления; 

• материалы оперативных и рейдовых проверок соблюдения законодательства о 

применении ККТ; 

• данные структурных подразделений налоговых органов по налогообложению 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих торговлю или 

оказание услуг; 

• данные правоохранительных и контролирующих органов; 

• данные, поступающие в налоговые органы от организаций государственного и 

местного самоуправления, кредитных и лицензионных органов; 

• данные местных органов исполнительной власти, осуществляющих 

разрешительные и регистрационные функции на право осуществления той или иной 

деятельности; 

• данные центров технического обслуживания ККТ о состоянии ККТ и соблюдении 

их владельцами Типовых правил эксплуатации ККТ при осуществлении денежных 

расчетов с населением; 

• информация, получаемая от граждан о нарушениях законодательства о применении 

ККТ, в т.ч. поступающая (и регистрируемая) по телефону доверия. 

Календарный план-график проведения проверок по применению ККТ 

разрабатывается начальником отдела оперативного контроля и утверждается 

руководителем (заместителем руководителя) инспекции. 

Календарный план-график проведения проверок должен включать в себя следующие 

данные: 

• перечень объектов проверки с указанием места расположения; 

• отметку об исполнении мероприятия (дату, № акта, № протоколов), ФИО, и 

должность работников инспекции, проводивших проверку. 

Дата проведения проверки определяется начальником инспекции (заместителем 

начальника инспекции, курирующим данное направление) перед выходом на проверку с 

объявлением состава сотрудников инспекции, направляемых на проверку. Утвержденный 

план-график проведения проверок является конфиденциальным документом и хранится у 

руководителя (заместителя руководителя) инспекции. 

Процедуры проверки кассовой дисциплины проводятся специалистами Инспекций 

ФНС России в следующих формах. 

1. Перекрестная форма — проверка допускает проведение сотрудниками одной 

налоговой инспекции проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, 

состоящих на учете у них, но осуществляющих свою деятельность на территориях, 

контролируемых другими налоговыми инспекциями. 

2. Рейдовая проверка - проводится на основе отдельных специально разработанных 

и взаимосогласованных межведомственных оперативных планов с широким охватом 

торговых точек, предварительно отобранных по какому-либо признаку. Осуществляется в 

ограниченный отрезок времени силами работников одного или нескольких налоговых 

органов с одновременным участием других контролирующих и правоохранительных 

органов. 

3. Проверка соблюдения налогоплательщиком законодательных и нормативных 

актов о применении ККТ при осуществлении расчетов наличными деньгами или 



 53 

использованием платежных карт, которая проводится с применением следующих 

методов: 

• визуального наблюдения за продажей товаров покупателям; 

• приобретения проверяющими товаров в личное пользование; 

• приобретения товаров сотрудниками органов, наделенных правом контрольной 

(проверочной) закупки, участвующих в проведении проверки; 

• анализа порядка реализации товаров, работ и услуг за наличный расчет или с 

использованием платежных карт в ходе выездной налоговой проверки. 

В зависимости от проверяемого периода и особенностей осуществления наличных 

денежных расчетов контролеры рассматривают следующие документы: 

• журнал кассира-операциониста; 

• акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным 

кассовым чекам; 

• журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков 

ККТ, работающих без кассира- операциониста; 

• распечатки отчетов из фискальной памяти ККТ и использованных накопителей 

фискальной памяти; 

• контрольные ленты ККТ на бумажном носителе и (или) распечатки контрольной 

ленты, выполненные на электронном носителе; 

• информацию из автоматизированной системы о выпущенных документах; 

• отчет кассира-операциониста; 

• сведения о показаниях счетчиков ККТ и выручке организации; 

• бланки строгой отчетности, копии бланков строгой отчетности, корешки 

документов; 

• карточку регистрации ККТ, паспорт ККТ, договор о ее технической поддержке, 

заключенный проверяемым объектом и поставщиком (центром технического 

обслуживания) ККТ, документацию, связанную с приобретением, регистрацией, 

перерегистрацией, проверкой исправности, ремонтом, техническим обслуживанием, 

заменой программно-аппаратных средств, вводом в эксплуатацию, применением, 

хранением и выводом из эксплуатации ККТ. 

Устанавливаются: 

• личности и должностное положение персонала,  

• документов на право осуществления той или иной конкретной деятельности,  

• соответствие применяемых моделей ККТ требованиям Госреестра, 

Классификатора ККТ, установленным срокам использования моделей, исключенных из 

Госреестра,  

• соответствие заводских (паспортных) и регистрационно-учетных данных ККТ 

фактическим. 

Сверяется фактическое место установки ККТ с данными, зафиксированными в 

документах о регистрации ККТ, путем осмотра внешнего состояния ККТ устанавливаются 

тождественность заводского номера на машине и в документах, наличие пломб на кожухе 

машины, наличие голограмм, качество чека и полнота напечатанных на нем реквизитов. 

После осмотра ККТ тщательно проверяют имеющиеся контрольные ленты 

(особенно в местах обрыва), обращают особое внимание на наличие на ленте порядковых 

номеров, даты и времени совершения торговой операции, количество гашений счетчиков 

и т.д. 

Проверяют нулевые чеки, их количество, время пробивания, если их несколько в 

течение смены, устанавливается, чем была вызвана эта необходимость. 

Проверяется наличие прошитого, скрепленного подписью и печатью (штампом) 

налогового органа журнал кассира-операциониста, надлежащим образом оформленных 

ценников на товары, прейскурант услуг. 
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В случае выявления факта нарушений в ходе проверки проверяющий делает об 

этом запись в акте и составляет протокол. В акте и протоколах отражаются все факты 

нарушения и связанные с ним обстоятельства, имеющие значение для принятия 

правильного решения по результатам проверки. 

2. Проверка соблюдения валютного законодательства 

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в 

Российской Федерации, относятся: 

• ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной 

валюты и/или ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных не на территории РФ, 

рублей РФ и ценных бумаг в рублях РФ и выпущенных в РФ; 

• перевод иностранной валюты, рублей РФ, ценных бумаг со счета, открытого за 

пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на 

территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской 

Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской 

Федерации; 

• перевод нерезидентом рублей РФ, ценных бумаг со счета, открытого на территории 

Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской 

Федерации; 

• операции между резидентами (приобретение резидентом у резидента и отчуждение 

резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также ис-

пользование валютных ценностей в качестве средства платежа); 

• операции между резидентами и нерезидентами (приобретение резидентом у 

нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу 

нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, рублей РФ, 

ценных бумаг в рублях РФ и выпущенных в РФ на законных основаниях, а также 

использование валютных ценностей, рублей РФ и обозначенных ценных бумаг в качестве 

средства платежа); 

• операции между нерезидентами (приобретение нерезидентом у нерезидента и 

отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и 

ценных бумаг в рублях РФ и выпущенных в РФ на законных основаниях, а также 

использование валютных ценностей, валюты РФ и данных ценных бумаг в качестве 

средства платежа). 

Основным нормативным актом, устанавливающим правовые основы и принципы 

валютного регулирования и валютного контрля в Российской Федерации, является 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». В соответствии с ч. 3 ст. 22 названного закона и Постановления 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» ФНС РФ с территориальными подразделениями 

являются агентами валютного контроля. ФНС установлен Единый процессуальный 

порядок организации и проведения налоговыми органами мероприятий валютного 

контроля по соблюдению резидентами и нерезидентами законодательства Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Единый процессуальный 

порядок не является нормативным правовым актом и предназначен для использования в 

работе налоговыми органами. 

Целью проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля 

является обеспечение соблюдение резидентами и нерезидентами актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов валютного регулирования, 

использование механизма валютного контроля для повышения эффективности налогового 

контроля в соответствии с обязанностями, возложенными на налоговые органы. 

Валютный контроль осуществляется должностными лицами налоговых органов в 

рамках камеральных и выездных налоговых проверок и в виде тематических проверок 

соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства на основании 
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документов и информации, полученных из внутренних и внешних источников. Изучив и 

проанализировав всю имеющуюся в распоряжении налоговых органов информацию из 

внутренних и внешних источников о внешнеторговой и иной деятельности резидента 

(нерезидента) при наличии оснований руководитель (заместитель руководителя) выносит 

решение о проведении проверки соблюдения валютного законодательства. 

Для проведения мероприятий валютного контроля должностные лица налоговых 

органов вправе запросить документы и информацию от проверяемых организаций и 

физических лиц и от уполномоченных банков (в объеме и порядке, установленном ЦБ 

РФ). Документы и информация могут быть получены также от органов и агентов 

валютного контроля, правоохранительных и контролирующих органов. Правила 

представления подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операции агентам валютного контроля утверждены постановлением 

Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. № 98 «Об утверждении Правил представления 

резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операции агентам валютного контроля, за исключением 

уполномоченных банков». 

При проведении налоговой проверки запрашиваются документы, связанные с 

проведением валютных операций. Анализируется соответствие документов нормам 

валютного законодательства. По результатам проверки соблюдения резидентом 

(нерезидентом) валютного законодательства и актов органов валютного регулирования 

должностным лицом налогового органа составляется акт проверки независимо от 

наличия либо отсутствия фактов нарушения валютного законодательства. 

В акте проверки отражаются все осуществленные мероприятия валютного контроля 

с перечнем проверенных документов (сведений, информации). Акт проверки содержит 

систематизированное изложение документально подтвержденных фактов нарушений 

валютного законодательства, выявленных в процессе проверки, и связанные с ними 

обстоятельства, имеющие значение для правильной квалификации нарушений валютного 

законодательства со ссылками на нормы (статьи, части, пункты) актов валютного 

законодательства и актов органов валютного регулирования. При отсутствии нарушений 

валютного законодательства делается об этом запись. 

 

 

  

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ налогового контроля  

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: реферат  

1. Налоговый контроль: сущность и назначение.  

2. Задачи налогового контроля 

3. Принципы работы инспекции Федеральной налоговой службы 

4. Обязанности налоговой инспекции по предоставлению информации 

налогоплательщикам 

5. Обязанности налоговых органов по исчислению налоговых платежей 

6. Налоговые санкции 

7. Принципы налогового контроля.  

8. Методы налогового контроля.  

9. Объекты налогового контроля 

10. Субъекты налогового контроля 

11. Правовая основа налогового контроля 

12. Учет налогоплательщиков 

13. Регистрация налогоплательщиков 

14. Камеральная налоговая проверка 

15. Выездная налоговая проверка 

16. Налоговый мониторинг 

17. Сравнительный анализ камеральной и выездной налоговой проверки.  

18. Законодательное регулирование проведения налоговых проверок. 

19. Мероприятия налогового контроля. 

20. Права и обязанности налоговых органов при проведении налоговых проверок.  

21. Права и обязанности налогоплательщиков при проведении налоговых проверок. 
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Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ  

 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  РАЗДЕЛ 2. КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания:  решение расчетно-практического задания 

 

Расчетно-практическое задание 1 

ООО «Ромашка» подало декларацию по налогу на прибыль за 2020 год 31 мая 2021 

года. При проведении камеральной налоговой проверки инспектором отдела камеральных 

проверок № 4 Ивановым И.И. был обнаружен данный факт 02 июня 2021года. 

Рассчитать штраф за несвоевременную подачу декларации, если сумма налога к уплате 

составила 780 000 руб., а также составить акт камеральной проверки. 

 

Расчетно-практическое задание 2 

В рамках дополнительного мероприятия налогового контроля за период 2020 года 

сотрудник ИФНС истребует у налогоплательщика документы за период 2019 года. Как 

поступить налогоплательщику в данной ситуации? Ответ обоснуйте со ссылкой на 

нормативно-правовые акты в сфере налогообложения. 

 

Расчетно-практическое задание 3 
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ИФНС при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля истребует 

документы, которые она уже истребовала в ходе самой проверки. Как поступить 

налогоплательщику в данной ситуации? Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно-правовые 

акты в сфере налогообложения. 

 

Расчетно-практическое задание 4 

Получив налоговую декларацию по НДС, в которой отражены налоговые вычеты в 

размере 60 000 руб., но к возмещению из бюджета сумм не заявлено, ИФНС тем не менее 

требует представить копии первичных документов. 

Дайте ответ, как поступить налогоплательщику в данном случае. 

Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно-правовые акты в сфере налогообложения. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ проведения проверок по исчислению 

налога на прибыль организаций.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания:  расчетно-практическое задание 

 

Расчетно-практическое задание 1. 

ООО «Венга» - производственная компания - применяет метод начисления по налогу 

на прибыль. Отчетный период – квартал. За 2020 год имеется следующая информация (все 

суммы не включают НДС 20%). 

Выручка: 

• от услуг в России, облагаемых НДС – 81 302 000 руб. 

• от услуг в России, не облагаемых НДС – 3 540 000 руб. 

Авансы полученные: на 1 января – 15 300 000 руб, на 31 декабря – 12 400 000 руб. 

Остатков готовой продукции на складе не было. За  год компания реализовала только 

80% от выпущенной в предшествующем году продукции. 

Остатков материалов на 1 января не было. В течение года компания приобрела 

материалов на 1 534 000 руб. 

Амортизация оборудования, используемого непосредственно в производственном 

процессе, за год составила 12 000 000 руб. Амортизация офисной мебели за год составила 1 

500 000 руб. 

Расходы на заработную плату: 

• производственные рабочие – 25 человек – зарплата 40 000 в месяц 

• директор – 1 человек – зарплата 150 000 руб. в месяц 

• бухгалтер – 1 человек – зарплата 70 000 руб. в месяц 

Обязательство по налогу на прибыль, отраженное в налоговой декларации ООО 

«Венга» за 2020 год, составило 10 546 000 руб. 

Определить правильность исчисления налога на прибыль организаций. 
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Расчетное практическое задание 2. 

В течение непродолжительного периода вы реализовали две партии однородных 

товаров: первую - по цене 130 руб., а вторую - по цене 100 руб. Рассчитайте рыночную цену: 

а) если партии товаров были одинаковыми по размеру, 

б) если первая партия в 3 раза больше по размеру, чем вторая. 

 

Расчетное практическое задание 3 

Цена по договору поставки между предприятиями была сформирована на условиях 

франко-станция назначения в размере 300 руб. Налоговые органы нашли рыночную цену по 

договору с аналогичными условиями, но на условиях франко-станция отправления в размере 

250 руб. Транспортные расходы составляют 70 руб. Соответствует ли договорная цена 

рыночной? 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ И ИНЫХ НАЛОГОВ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ проведения налоговых проверок НДС и 

других налогов. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ИНЫХ НАЛОГОВ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

1. Оформите запрос в ПАО «МДМ БАНК» (исх. № 3018 от 18.08.2020) о представлении 

выписки по операциям на счетах налогоплательщика – ОАО «Ивановский элеватор». 

2. Оформите запрос в Инспекцию ФНС России (поручение № 2152 от 28.09.20) об 

истребовании документов (информации) у ООО «Зерно»: ИНН 7734589010 КПП 583601001. 

3. Оформите уведомление № 2993 от 07.09.2020 о даче пояснений или внесение 

исправлений в налоговую декларацию в связи с выявлением камеральной налоговой 

проверкой несоответствий сведений, представленных плательщиком, и сведений, имеющихся 

у налогового органа, полученных в ходе проведения мероприятий налогового контроля по 

налогу на добавленную стоимость за II квартал 2020 г.  

4. Рассчитайте за II квартал 2020 г.: 

– налоговую базу для исчисления НДС по данным налогового органа; 

– сумму НДС, исчисленную к уплате в бюджет по ставке 20 % по данным налогового 

органа; 

– сумму штрафных санкций в соответствии за II квартал 2020 г.; 

– сумму пени в соответствии за несвоевременное и неполное перечисление сумм 

налога. 

5. Определите срок непредставления налоговой декларации. 

6. Составьте акт камеральной проверки налогоплательщика. 

7. Оформите решение о привлечении к ответственности налогоплательщика. 



 60 

 

Условие.  

Налогоплательщик – юридическое лицо – ООО «Ивановский элеватор». Основной вид 

деятельности ООО «Ивановский элеватор» – оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем 

и живыми животными. 

Место нахождения организации: 442720, Россия, Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. 

Симбухово. 

ИНН 5821001928 

КПП 582101001 

ООО «Ивановский элеватор» представило по телекоммуникационным каналам связи 

налоговую декларацию по НДС 20.07.2020 за II квартал 2020 г. с суммой налога к уплате 0,00 

руб. 

В процессе камеральной проверки установлено следующее. 

В налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за II квартал 2020 г. ООО 

«Ивановский элеватор» показатели по всем строкам равны 0,00 руб., в том числе сумма налога 

к уплате – 0,00 руб. 

Проверка начата 11.08. 2020 и окончена 10.10. 2020. 

При проведении мероприятий налогового контроля при камеральной налоговой 

проверке налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за II квартал 2020 г. в 

отношении ООО «Ивановский элеватор» направлен запрос в ПАО «МДМ БАНК» (исх. № 3018 

от 18.08. 2020) о представлении выписки по операциям на счетах налогоплательщика. Банком 

представлена расширенная выписка о движении денежных средств (вх. № 37582 от 

26.08.2015). 

Согласно выписке о движении денежных средств, представленной ПАО «МДМ 

БАНК», установлено, что ООО «Ивановский элеватор» 24.04. 2020 получен доход от 

реализации имущества ООО «Зерно» ИНН 7734589010 КПП 773401001 по договору купли-

продажи недвижимого имущества № 1 от 07.04.2015 в сумме 1 714 210,00 руб. 

Факт продажи имущества организации подтверждается сведениями, поступившими от 

органов Управления Федеральной регистрационной службы по Пензенской области (по 

имущественному объекту) под инвентарным номером объекта недвижимости 

56:243:002:000019280, дата поступления 05.05.2020 вх. номер документа 11111, дата 

отчуждения собственности 07.04. 2020. 

В адрес ООО «Ивановский элеватор» направлено требование № 2993 от 07.09. 2020 о 

представлении пояснений или внесении исправлений в налоговую декларацию в связи с 

выявлением несоответствий сведений, представленных плательщиком, и сведений, 

имеющихся у налогового органа, полученных в ходе проведения мероприятий налогового 

контроля по налогу на добавленную стоимость за II квартал 2020 г. 

Налогоплательщиком какие-либо пояснения по правильности исчисления налога на 

добавленную стоимость за II квартал 2020 г. не представлены, изменения в декларацию не 

внесены. 

Для получения документов по факту купли-продажи недвижимого имущества 

налоговым органом направлен запрос в Инспекцию ФНС России г. Москвы № 34 (№ 2152 от 

20.09. 2020) об истребовании документов (информации) у ООО «Зерно». 

Получены ответ (исх. № 11-07/3225 от 04.10. 2020, вх. № 46107 от 04.10. 2020) и копии 

документов, подтверждающих продажу 07.04. 2020 имущества, в том числе копии счетов-

фактур, платежных поручений, акта приема-передачи здания. 

Согласно полученным документам ООО «Ивановский элеватор» выставлена счет-

фактура № 1 от 07.04. 2020 в адрес ООО «Зерно» на общую сумму 1 714 210,00 руб., в том 

числе НДС – 261 489,66 руб. по ставке 20 %. 

Рекомендуется применять форму акта налоговой проверки и требования к его 

составлению, утвержденную приказом приказу ФНС России от 08.05. 2020 N ММВ-7-2/189@ 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ применения ККТ, постановке и снятия с 

налогового учета и др. аспекты налогового контроля. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Расчетно-практическое задание 1 

ООО «Лютик» подало декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 

2020 года 19 июля 2020 года. Сумма налога к уплате по декларации составила 400 800 руб., 

которые были уплачены 25 июля 2020 года. 

Рассчитать: 

А) штраф за несвоевременную подачу декларации, 

Б) пени за несвоевременную уплату налога. 

 

Расчетно-практическое задание 2 

ООО «Ромашка» подало декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 

2020 года 05 августа 2020 года.  

Рассчитать штраф за несвоевременную подачу декларации, если сумма налога к уплате 

составила 16 000 руб. 

 

Расчетно-практическое задание 3 

ООО «Ромашка» подало декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за 2020 год 16 августа 2021 года. Сумма налога к 

уплате по декларации составила 2 090 000 руб., которые были уплачены 6 сентября 2021 года. 

Рассчитать: 

А) штраф за несвоевременную подачу декларации, 

Б) пени за несвоевременную уплату налога. 
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Методические материалы дисциплины (модуля) «Инвестиции» 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 
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Протокол № 9 от «26» апреля 2023 года 
 

Декан факультета:  
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 (подпись)  

 

Методические материалы дисциплины (модуля) рекомендованы к утверждению 
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(подпись)  
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И.В.Кремлева 

 

(подпись)  

Методические материалы дисциплины (модуля) рецензированы и рекомендованы к 

утверждению:  
 

Д-р экон.наук, доцент, профессор 
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Л.И.Черникова 
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Е.Н.Егорова 
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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. Источники привлечения инвестиций. Финансирование инвестиций 

Тема 2.1. Источники 

финансирования 

инвестиций. 

Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций 

на макро- и микроэкономических уровнях. 

Структура источников финансирования инвестиций предприятия 

Характеристика собственных инвестиционных ресурсов 

предприятия 
Тема 2.2. Привлеченные 

источники инвестиций. 

Привлеченные источники инвестиций. Заемные источники инвестиций.  

Особенности формирования источников инвестиций кредитными 

организациями. 

РАЗДЕЛ 3. Макроэкономические условия активизации инвестиций 

Тема 3.1. 

Инвестиционный климат. 

 

Определение инвестиционного климата и его составляющие. 

Зависимость инвестиционного климата  от ресурсного, 

производственного, инфраструктурного, инновационного, 

институционального, финансового, потребительского, трудового 

потенциалов. 

 

Тема 3.2. 

Инвестиционный 

потенциал. 

Основные макроэкономические инвестиционные риски. Риски по 

сферам проявления. Политические, социальные риски. Риски 

государственного регулирования экономики. Дефляционный, 

страновой, рыночный риск  

Оценка инвестиционного климата. Подходы к оценке инвестиционного 

климата. Процесс присуждения рейтинга. 

 

Раздел 4. Основы капиталовложений 

Тема 4.1. Основы 

капиталовложений. 

Сущность капитальных вложений и их классификация.  

Капитальные вложения как способ воспроизводства основных 

производственных фондов. 

Классификация капитальных вложений. 

Тема 4.2. 

Финансирование 

капиталовложений. 

Источники капиталовложений 

Инвестиционная деятельность в сфере капитальных вложений и ее 

регулирование.  

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

Раздел 5. Доходность и риск в инвестировании 

Тема 5.1. 

Инвестиционный проект. 

Понятие «инвестиционный проект» и определение условий его 

реализации. Основные составляющие инвестиционного проекта. 

Принятие решения по реализации инвестиционного проекта. Внешние 

и внутренние факторы, влияющие на реализацию инвестиционного 

проекта. 

Классификация инвестиционных проектов. Участники 

инвестиционного проекта. Признаки классификации инвестиционного 

проекта. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Техническое задание, 

эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение. 
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Тема 5.2. Проектный 

анализ. 

Основные  составляющие бизнес-планирования 

Принципы проектного анализа.  Основные виды  проектного анализа. 

Экспресс-анализ проекта на этапе предварительной оценки. 

Стратегический анализ. Технический анализ проекта. Коммерческий 

анализ проекта. Институциональный анализ проекта. Анализ рисков 

проекта. Экологический анализ проекта. 

Особенности анализа эффективности инновационных проектов. 

Раздел 6. Портфельное инвестирование 

Тема 6.1. Сущность 

портфельного 

инвестирования. 

 

Привлекательность портфельного инвестирования. Принципы 

формирования инвестиционного портфеля. Принципы формирования 

инвестиционного портфеля. 

Типы инвестиционных портфелей. Связь целей инвестирования со 

структурой портфеля. Портфели денежного рынка. 

 

Тема 6.2. Оценка 

инвестиционного 

портфеля. 

Инвестиционные стратегии в управлении портфелем. Проблемы 

портфельного инвестирования в условиях российского рынка. 

Проблемы моделирования и прогнозирования 

Методы моделирования инвестиционного портфеля. 

Модель Марковитца. Индексная модель Шарпа. Модель выровненной 

цены ( Arbitrageprais - Theorie - Modell APT ). 

Отбор объектов инвестирования по критерию доходности. Отбор 

инвестиционных объектов по критерию ликвидности. Оценка риска 

инвестиционного портфеля. Оценка финансовых активов 

Раздел 7. Инвестиционный анализ 

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. 

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. Инвестиционные фонды 

Тема 8.1. 

Инвестиционные фонды в 

России 

Инвестиционный фонд; виды ПИФов; структура имущества паевого 

инвестиционного фонда, Основные функции инвестиционного фонда в 

РФ, деятельность инвестиционного фонда 

Тема 8.2. Иностранные 

инвестиционные фонды 

Иностранные ETF; Типы инвестиционных фондов согласно 

законодательству США; Особенности иностранных фондов. 
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Раздел 9.  Инвестиционное посредничество 

Тема 9.1. Основные типы 

финансовых посредников 

в России. 

Коммерческие банки; 

Доверительные управляющие инвестиционными и пенсионными 

фондами; 

Акционерные и паевые инвестиционные фонды, общие фонды 

банковского управления, фонды ипотечного покрытия (ПИФы, ОФБУ 

и ФИПы – не являются юридическими лицами); 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ); 

Страховщики; 

Пенсионный фонд Российской Федерации (в части накопительной 

системы); 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, 

доверительные управляющие, депозитарии, регистраторы, фондовые 

биржи и торговые системы); 

Специализированные депозитарии; 

Финансовые консультанты. 

Тема 9.2. 

Инвестиционные фонды и 

посредники в мире. 

Риски инвесторов. Финансовые посредники в США. Отличие 

иностранных инвестиционных фондов от российских. 

Раздел 10. Инвестиционная безопасность 

Тема 10.1.   Сущность 

инвестиционной 

безопасности. 

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.   Оценка 

состояния  

инвестиционной 

безопасности. 

Реальные существующие угрозы. Основные объекты мониторинга и 

контроля. Базовые показатели, подлежащие измерению. Индикаторы 

инвестиционной безопасности. 

Раздел 11.  Иностранные инвестиции. 

Тема 11.1.   Понятие и 

сущность иностранных 

инвестиций. 

Объем и структура иностранных инвестиций в России. Анализ 

динамики инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 

экономику России по видам, странам и отраслям экономики. Факторы, 

оказавшие влияние на привлечение иностранных инвестиций. Роль и 

значение прямых иностранных инвестиций основных форм выхода на 

международные рынки. Государственная поддержка и регулирование 

прямых иностранных инвестиций. Экономические теории прямого 

иностранного инвестирования. Условия осуществления прямых 

иностранных инвестиций. 

Тема 11.2.  Основные 

методы оценки рисков, 

связанных с 

иностранными 

инвестициями. 

Оценка объемов международного кредитования.Показатели оценки 

эффективности внедрения международных инвестиционных проектов. 

Проблемы оценки международного проекта прямых иностранных 

инвестиций. Методы финансирования международных 

инвестиционных проектов. Структура портфеля иностранных 

инвестиций. Формирование портфеля иностранных инвестиций: 

активный и пассивный подходы. Анализ доходности портфеля 

иностранных инвестиций. Виды рисков в сфере международного 

предпринимательства и механизмы их снижения. 

Раздел 12. Инвестиционный портфель 
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Тема 12.1.   Риск -

менеджмент. Принципы 

управления риском в 

портфельном 

инвестировании. 

Схема процесса управления риском. Выбор приемов управления 

риском. Основные риски портфельного инвестирования и практика 

управления портфелем Финансовые риски. Портфельные риски. 

Практические рекомендации по формированию портфеля инвестиций. 

Основные методы управления риском в инвестировании 

Лимитирование. Резервирование средств. Качественное управление 

рисками. Приобретение дополнительной информации. 

 

Раздел 13.  Управление инвестициями. 

Тема 13.1.    Управление 

рисками инвестиционного 

проекта. 

Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ. 

Управление рисками в малом предпринимательстве. Организация 

управления рисками на промышленном предприятии. Организация 

управления рисками в финансово-кредитном учреждении.  

Особенности управления рисками финансово-промышленной 

группы. Особенности управления рисками транснациональной 

корпорации. Стратегии управления предпринимательскими рисками. 

 Управление рисками инвестиционного проекта. 

Тема 13.2.  Методы 

управления рисками 

инвестиционных проектов. 

Методы уклонения от рисков и компенсации рисков. Анализ системы 

управления рисками на предприятии. Оптимальность по Парето и 

методы решения многокритериальных задач управления рисками.  

Основные определения и классификация рисков инвестиционного 

проектирования по фазам инвестиционного проекта. Классификация 

инвесторов по степени готовности к инвестиционному риску. 

Имитационная модель учета риска инвестиционного проекта: этапы, 

расчетные формулы. Анализ чувствительности инвестиционного 

проекта: последовательность проведения анализа, график 

чувствительности неопределенных факторов. Имитационное 

моделирование Монте-Карло. Стадии анализа риска по методу 

Монте-Карло. Преимущества и недостатки метода. Метод построения 

дерева решений проекта. Метод корректировки коэффициента 

дисконтирования на риск инвестиционного проекта. Риски, 

учитывающиеся при определении премия за риск (поправки на 

риск).Управление рисками. Этапы процесса управления рисками. 

Основные методы управления риском (уклонение, снижение, 

передача, принятие риска на себя), их характеристика. Составляющие 

метода снижения рисков: диверсификация, лимитирование, 

хеджирование. Их краткая характеристика. Составляющие метода 

передачи рисков: страхование рисков, метод поиска гаранта, 

факторинг, франчайзинг. Их краткая характеристика. 

 

 

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; 
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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.  



11 
 

- 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 
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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. 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. Источники привлечения инвестиций. Финансирование инвестиций. 
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Тема 2.1. Источники финансирования инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключена экономическая сущность инвестиционной деятельности? 

2. Что такое инвестиционный процесс?  

3. В чем особенности осуществления инвестиционного процесса финансовыми 

организациями? 

 

Тема 2.2. Привлеченные источники инвестиций. 

 

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 

4. Мировые финансовые центры как точки притяжения финансовых организаций 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Макроэкономические условия активизации инвестиций. 

 

Тема 3.1. Инвестиционный климат. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.  Определение инвестиционного климата и его составляющие? 

2. Раскройте зависимость инвестиционного климата  от ресурсного, производственного, 

инфраструктурного, инновационного, институционального, финансового, потребительского, 

трудового потенциалов? 

3. Эффективность инвестиций как важнейшая составляющая инвестиционного климата? 

 

 

         Тема 3.2. Инвестиционный потенциал. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1.  Зависимость инвестиционного климата от макроэкономических инвестиционных 

рисков? 

2. Охарактеризуйте проблемы  формирования инвестиционного климата?  

3. Охарактеризуйте положительные и отрицательные стороны многофакторного подхода 

к оценке инвестиционного климата? 

4. В чем заключаются недостатки в оценке инвестиционного климата международными 

рейтинговыми агентствами? 

 

  

РАЗДЕЛ 4. Основы капиталовложений. 

 

         Тема 4.1. Основы капиталовложений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. В чем заключается сущность капитальных вложений и какова классификация? 

2. Объясните , что означает, капитальные вложения как способ воспроизводства 

основных производственных фондов? 

3. Раскройте, классификацию капитальных вложений? 

 

       Тема 4.2. Финансирование капиталовложений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите источники капиталовложений? 

2. Что такое инвестиционная деятельность в сфере капитальных вложений и ее 

регулирование? 

3. Назовите субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений? 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Доходность и риск в инвестировании. 

 

Тема 5. 1. Инвестиционный проект. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что характеризует финансовый профиль проекта? 

2. Как определяется максимальный денежный отток? 

3. Что характеризует внутренний коэффициент эффективности инвестиционного 

проекта? 

 

Тема 5.2. Проектный анализ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Как определяется показатель чистой текущей стоимости проекта? 

2. Как определяется вероятность достижения результата проекта? 

3. Что характеризует кривая распределения вероятности возникновения определенного 

уровня потерь? 

 

РАЗДЕЛ 6. Портфельное инвестирование. 

 

Тема 6.1. Сущность портфельного инвестирования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Определите в чем заключается сущность портфельного инвестирования.  

2. Охарактеризуйте составные части привлекательности портфельного инвестирования. 

3. Определите основную задачу портфельного инвестирования. 

4. Чем руководствуется инвестор при формировании инвестиционного портфеля? 

5. Взаимосвязаны ли принципы консервативности и диверсификации? 

6. Что определяет принцип достаточной ликвидности? 

 

Тема 6.2. Оценка инвестиционного портфеля. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Каким образом связаны цели инвестирования со структурой портфеля? 

2. Какую роль в портфельном инвестировании играют арбитражные стратегии?  

3. Какой критериальный показатель доходности используется в оценке 

инвестиционного портфеля? 

4. На основе какого анализа осуществляется оценка ликвидности инвестиционных 

объектов в портфеле по уровню финансовых потерь?  

5. Охарактеризуйте риски инвестиционного портфеля 

6. Какова цель осуществления диверсификации инвестиционного портфеля? 

7. Охарактеризуйте оценку инвестиционного портфеля по критериям доходности и 

ликвидности. 

 

РАЗДЕЛ 7. Инвестиционный анализ. 

 

Тема 7.1. Формирование портфеля инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое инвестиционный анализ? 

2.Основная цель проведения инвестиционного анализа?  

3. Какие инвестиционные стратегии Вы можете перечислить? 

 

Тема 7.2. Управление портфелем инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Показатели, применяемые и используемые при инвестиционном анализе? 

2.Назовите этапы инвестиционного анализа? 

3. Подходы к управлению портфелем инвестиций. 

 

РАЗДЕЛ 8. Инвестиционные фонды. 

 

Тема 8.1. Инвестиционные фонды в России 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что такое инвестиционный фонд?  

2. Какие источники средств для инвестиций в инновационные проекты Вы можете 

перечислить? 

3. Назовите разновидности Пифов? 

 

Тема 8.2. Иностранные инвестиционные фонды 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие факторы инвестиционной привлекательности инновационных проектов Вы 

можете перечислить? 

2. Какова роль инвестиционных фондов? 

3. Каковы отличительные признаки инвестиционных фондов? 
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РАЗДЕЛ 9. Инвестиционное посредничество 

 

Тема 9.1. Основные типы финансовых посредников в России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое инвестиционное посредничество? 

2.Достоинства и недостатки осуществления посреднических операций ? 

3. Назовите основную цель инвестиционного посредничества? 

 

Тема 9.2. Инвестиционные фонды и посредники в мире. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Кто осуществляет посредническую деятельность? 

2. Назовите виды осуществляемых операций посредниками? 

3. Посредники в мире, примеры и опыт зарубежных стран. 

 

РАЗДЕЛ 10.  Инвестиционная безопасность  

 

 

Тема 10.1.   Сущность инвестиционной безопасности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем отличие национальной безопасности от инвестиционной? 

2. Кто осуществляет регулирование инвестиционной безопасностью? 

3. Проблемы, возникающие при инвестиционных операций? 

 

 

Тема 10.2.   Оценка состояния  инвестиционной безопасности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие методы относятся к статистическим методам оценки рисков. 

2.  Основные инструменты статистических методов оценки риска: дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. Формулы для расчета. 

3. Статистические методы оценки риска, применяемые в анализе финансового 

состояния предприятия. Эффект финансового рычага и финансовый риск, эффект 

операционного рычага и предпринимательский риск. 

4. Экспертные методы оценки рисков.  

5. Общие сведения о методе экспертных оценок, его основные отличия от других 

групп методов оценки риска. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  Иностранные инвестиции. 

 

 

Тема 11.1.   Понятие и сущность иностранных инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Дайте классификационную характеристику иностранным инвестициям. 

2. Назовите основные признаки предпринимательских иностранных инвестиций. 

3. Каковы основные отличительные признаки реальных прямых и финансовых 

портфельных иностранных инвестиций? 

Тема 11.2.  Основные методы оценки рисков, связанных с иностранными 

инвестициями.  

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Почему приоритетное значение имеют реальные прямые иностранные инвестиции? 

2. Дайте сравнительную характеристику экспорта товаров, реальных прямых и финансовых 

портфельных иностранных инвестиций. 

3. Назовите основные формы реализации иностранных инвестиций. 

4. Каковы основные методы реализации реальных прямых и финансовых портфельных 

иностранных инвестиций? 

5. Дайте сравнительную характеристику категории «иностранные инвестиции» с точки зрения 

законодательства Российской Федерации и всемирных экономических организаций. 

6. Назовите основные теоретические подходы, объясняющие сущность и причины прямого 

иностранного инвестирования. 

7. В чем практическая значимость теоретических подходов, объясняющих сущность и 

причины прямого иностранного инвестирования, для экономики нашей страны? 

8. Дайте характеристику псевдоинвестиций и псевдоинвесторов. Кто считается 

добросовестным иностранным инвестором? 

9. Назовите основные типы инвестиционного развития страны- реципиента. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 12.  Инвестиционный портфель. 

 

 

Тема 12.1.   Риск -менеджмент. Принципы управления риском в портфельном 

инвестировании.  

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.  Портфель ценных бумаг и модель оценки капитальных активов. 

 

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.  Управление инвестициями. 
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Тема 13.1.    Управление рисками инвестиционного проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что понимается под процессом управления инвестициями? 

2. На какой системе принципов основывается управление рисками? 

3. Назовите основные этапы управления рисками. 

4. Назовите четыре основных метода управления рисками. Дайте их краткую 

характеристику. 

5. Какие шаги можно предпринять руководству предприятия с целью уклонения от 

риска? 

6. Дайте определение процесса диверсификации рисков. Все ли риски можно 

диверсифицировать? 

 

Тема 13.2.  Методы управления рисками инвестиционных проектов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что означает лимитирование риска? Приведите примеры финансовых нормативов, 

устанавливаемых на предприятии, для осуществления процесса лимитирования риска. 

2. Что означают понятия «хеджирование на повышение» и «хеджирование на 

понижение»? 

3. К какому методу управления рисками относится хеджирование? 

4. Какими методами можно осуществить процесс передачи риска предприятием? Кому 

можно передать риск? 

5. Дайте определения следующим понятиям: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, 

франшиза, роялти. 

6. Поясните схему действия договора факторинга. К какому методу управления 

рисками относится факторинг? 

7. Какие способы принятия предприятием риска на себя вы знаете? Назовите сильные 

и слабые стороны этого метода управления риском. 

 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в инвестиции 

 

Тема 1.1. Сущность инвестиций. 

 
Схема 1. Сущность инвестиций 
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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. Источники привлечения инвестиций. Финансирование инвестиций. 

Тема 2.1.  Источники финансирования инвестиций. 
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Рис. 3 Источники финансирования инвестиций. 

 

  

 

 

Тема 2.2. Привлеченные источники инвестиций. 

 

 
 

 

Рис. 4 Структура инвестиций  
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Рис. 5 Классификация источников финансирования 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Макроэкономические условия активизации инвестиций. 

 

Тема 3.1.  Инвестиционный климат. 

 

Схема 3. Инвестиционный климат  

 
 

Тема 3.2. Инвестиционный потенциал. 
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Рис. 6 Инвестиционный потенциал  

 

 
 
Рис. 7 Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски 

РАЗДЕЛ 4. Основы капиталовложений. 

 
 

Тема 4.1. Основы капиталовложений. 
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Рис.8  Источники финансирования капитальных вложений  

 

Тема 4.2. Финансирование капиталовложений. 

 
 

Рис. 9 Методы финансирования инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Доходность и риск в инвестировании. 

 

 

Тема 5.1. Инвестиционный проект. 
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Рис. 10 Классификация инвестиционных проектов  

 

 

Тема 5. 2. Проектный анализ. 

 

Схема 4. Проектный анализ 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Портфельное инвестирование. 

 

Тема 6.1. Сущность портфельного инвестирования. 

 

 
 

Рис. 11 Инвестиционный портфель 

 

 

 

 

Тема 6.2. Оценка инвестиционного портфеля. 
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Рис. 12 Оценка инвестиционного портфеля. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Инвестиционный анализ. 

 

Тема 7. 1. Формирование портфеля инвестиций. 

 

Формирование портфеля инвестиций. 

 

 
Рис.13   Инвестиционный портфель  
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Тема 7.2.  Управление портфелем инвестиций. 

 

 
 

Рис. 14 Модели управления портфелем  

РАЗДЕЛ 8. Инвестиционные фонды. 

 

 

 

Тема 8.1. Инвестиционные фонды в России 

 

 

Схема  5. Инвестиционные фонды  

 
Тема 8.2. Иностранные инвестиционные фонды 
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Рис. 15 Пифы и зарубежные фонды  

 

РАЗДЕЛ 9. Инвестиционное посредничество. 

 

Тема 9.1. Основные типы финансовых посредников в России. 
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Рис. 16 Финансовые посредники 

 

 

Тема 9.2. Инвестиционные фонды и посредники в мире. 

 

 
 

Рис.16 Инвестиционные фонды и посредники в мире. 

 

РАЗДЕЛ 10.  Инвестиционная безопасность 

 

 

 

Тема 10.1.   Сущность инвестиционной безопасности. 

 



30 
 

 
  

Рис. 17 Индикаторы инвестиционной безопасности  

 

 

Тема 10.2.   Оценка состояния  инвестиционной безопасности. 

 

 

 
 

 

Рис. 18 Инвестиционная безопасность государства 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  Иностранные инвестиции. 

 

 

Тема 11.1.   Понятие и сущность иностранных инвестиций. 
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Рис. 19 Виды иностранных инвестиций 

 

 

 

Тема 11.2.  Основные методы оценки рисков, связанных с иностранными 

инвестициями.  

 

 
 

Рис. 20 Методы оценки рисков 

 

 

РАЗДЕЛ 12.  Инвестиционный портфель. 

 

Тема 12.1.   Риск -менеджмент. Принципы управления риском в портфельном 

инвестировании.  
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Рис.21 Принципы риск-менеджмента  

 

 

Тема 12.2. Портфель ценных бумаг и модель оценки капитальных активов. 

 

 

 Рис.22 Факторы, влияющие на выбор портфеля  

 
 

 

Рис. 23 Портфели ценных бумаг 
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РАЗДЕЛ 13.  Управление инвестициями. 

 

 

Тема 13.1.    Управление рисками инвестиционного проекта. 

 

Схема Управление рисками инвестиционного проекта.  

 
 

 

 

Тема 13.2. Методы управления рисками инвестиционных проектов. 
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Рис. 24 Методы управления рисками  

 

 

 

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.  
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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 
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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 
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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 
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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):  
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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. 
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«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  
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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; 
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«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, 
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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. 
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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. 
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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). 
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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 -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.  
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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. 

 

 

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. Тема 1. 

Организационные основы 

деятельности 

коммерческого банка. 

Тема 2. Правовые основы 

деятельности 

коммерческого банка 

Сущность банка, принципы и функции его деятельности, банковское 

законодательство, его развитие, порядок регистрации и ликвидации 

банка. 

Раздел 2. Тема 1. 

Сущность и специфика 

формирования ресурсов 

КБ. Тема 2. Пассивные 

операции банка 

Ресурсы банка, собственные средства, привлеченные и заемные, 

депозитные и кредитные операции. 

Раздел 3. Тема 1. 

Сущность и специфика 

размещения ресурсов КБ. 

Тема 2. Активные 

операции банка. Виды 

активных операций банка 

Размещение ресурсов, кредитные операции, инвестиционные операции, 

кассовые операции, кредитный процесс, кредитная политика, банковские 

кредиты, кредитоспособность заемщика, риски кредитования 

Раздел 4. Тема 1. 

Операции коммерческого 

банка с ценными 

бумагами. Тема 2. 

Валютные операции банка 

Ценные бумаги, операции с ценными бумагами, виды ценных бумаг, 

выпускаемых банком, операции с ценными бумагами, номинированными 

в иностранной валюте, покупка и продажа иностранной валюты, 

хеджирование, риски валютных операций. 

Раздел 5. Тема 1. 

Расчетно-кассовые 

обслуживание. Тема 2. 

Финансовые услуги.  

Расчетные операции, кассовые операции, безналичные расчеты, лизинг, 

факторинг, траст, система SWIFT, риски международных расчетов. 
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Раздел 6. Тема 1. 

Ликвидность 

коммерческого банка. 

Тема 2. Тема 2. 

Доходность 

коммерческого банка.  

Ликвидность банковской организации, нормативы ликвидности банка, 

оценка ликвидности банка, эффективность банковских операций, Отчет 

о совокупном доходе банка 

Раздел 7. Тема 1. 

Финансовая устойчивость 

банка. Тема 2. Банковские 

риски 

Финансовая устойчивость и ее оценка, банковские риски: кредитный, 

процентный, валютный. 

 

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, 
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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. 
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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. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Тема 1. Организационные основы деятельности коммерческого банка 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Особенности банковских структур 

2. Функции коммерческого банка 

3. Управление коммерческим банком. 

 

Тема 2. Правовые основы деятельности коммерческого банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Управление коммерческим банком. 

2. Правовое регулирование, создание и закрытие банков. 

3. Законодательные основы коммерческих банков. 

4. Правовое обеспечение взаимоотношение банка с клиентами.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ. 

 

Тема 1. Сущность и специфика формирования ресурсов КБ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая характеристика ресурсов. 

2. Источники формирования ресурсов. 

3. Порядок формирования и увеличение уставного капитала. 

 

Тема 2. Пассивные операции банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды пассивных операций коммерческого банка 

2. Депозитная политика коммерческого банка. 

3. Порядок привлечения межбанковских кредитов. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

 

Тема 1.  Сущность и специфика размещения ресурсов КБ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды ссудных операций 

2. Сущность активных операций банка 

3. Деятельность банка при размещении ресурсов 

 

Тема 2. Активные операции банка. Виды активных операций банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация банковских кредитов. 

2. Формы ссудных счетов 

3. Виды кредитных рисков банковской организации 

4. Характеристика кредитной линии и овердрафта. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

 

Тема 1. Операции коммерческого банка с ценными бумагами 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок выпуска и регистрации ценных бумаг коммерческими банками. 

2. Аукционные продажи системы продажи ценных бумаг и ее особенности. 

3. Особенности отражения операций по продаже и покупке ценных бумаг в учете 

банковской организации 

 

Тема 2. Валютные операции банка 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательное регулирование валютных операций. 

2. Классификация валютных операций. 

3. Особенности учета валютных операций 

 

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ. 

 

Тема 1. Расчетно-кассовые обслуживание.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы и принципы организации безналичных расчетов. 

2. Договор банковского счета и его содержание. 

3. Особенности международных расчетов 

 

Тема 2. Финансовые услуги 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы и принципы организации безналичных расчетов. 

2. Договор банковского счета и его содержание. 

3. Лизинг и порядок оформления лизинговых соглашений.  

4. Характеристика операций банков с пластиковыми картами.  

 

РАЗДЕЛ 6. ЛИКВИДНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

 

Тема 1. Ликвидность коммерческого банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность ликвидности и факторы ее определяющие. 

2. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка, их нормативное значение 

3. Управление ликвидностью и роль экономических нормативов в ее 

совершенствованиях. 

 

Тема 2. Доходность коммерческого банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы доходов коммерческих банков 

2. Определение уровня банковского процента по активным и пассивным операциям. 

3. Особенности анализа Отчета о совокупном доходе банка. 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И БАНКОВСКИЕ РИСКИ. 

 

Тема 1. Финансовая устойчивость банка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность финансовой устойчивости. 

2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 

 

Тема 2. Банковские риски 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды банковских рисков и их характеристика. 

2. Зарубежные модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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Тема 1. Организационные основы деятельности коммерческого банка 

 

 
Рис.1. Функции коммерческих банков 

 

 
Рис.2. Особенности банковских структур 

 

Тема 2. Правовые основы деятельности коммерческого банка  
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Рис. 3 Правовые основы деятельности коммерческого банка 

 

 
Рис. 4 Система банковского надзора 
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ. 

 

Тема 1. Сущность и специфика формирования ресурсов КБ 

 
Рис. 5 Ресурсы коммерческого банка 

 

Тема 2. Пассивные операции банка  

 
 

Рис. 6 Пассивные операции коммерческого банка  
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Рис. 7 Депозитные операции коммерческого банка  

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

Тема 1.  Сущность и специфика размещения ресурсов КБ 

 
Рис. 8 Виды ссудных операций 
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Тема 2. Активные операции банка. Виды активных операций банка 

 

 
Рис. 9 Активные операции коммерческого банка  

 

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

Тема 1. Операции коммерческого банка с ценными бумагами 

 
Рис. 10 Классификация операций банка с ценными бумагами 
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Тема 2. Валютные операции банка 

 
Рис. 11 Виды валютных операций коммерческих банков  

 

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ. 

Тема 1. Расчетно-кассовые обслуживание.  

 
Рис. 12 Комплекс РКО коммерческого банка  

 

Тема 2. Финансовые услуги 
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Рис. 13 Основные направления деятельности коммерческих банков 

 

РАЗДЕЛ 6. ЛИКВИДНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

Тема 1. Ликвидность коммерческого банка 

 

 
Рис. 14 Ликвидность коммерческого банка 
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Рис. 15 Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка 

 

Тема 2. Доходность коммерческого банка 

 
Рис. 16 Доходы коммерческого банка 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И БАНКОВСКИЕ РИСКИ. 

Тема 1. Финансовая устойчивость банка 
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Рис. 17 Влияние устойчивости коммерческих банков на экономическую ситуацию в стране 

 

 
Рис. 18 Методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 

 

Тема 2. Банковские риски 
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Рис. 19 Виды банковских рисков 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация деятельности 

коммерческого банка» 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; 
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− 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. 
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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. 
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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 

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 – Организация деятельности коммерческого банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия   

Тема 1. Организационные основы деятельности коммерческого банка 

3. Цель занятия: знакомство с национальным законодательством, определяющим правила и 

порядок функционирования банковской системы  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банковская система Российской Федерации Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Структура и функции банковской системы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Кредитные организации Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Банки и небанковские кредитные организации Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Понятие банковских операций 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) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Организационные основы деятельности коммерческого банка 

Текст лекции.  

Организационное устройство коммерческих банков характеризуется составом и 

функциями системы управления высшей иерархии и остальных подразделений банка. Статья 

11-1 ФЗ № 395-1-ФЗ определяет органы управления кредитной организации.  

Органами управления коммерческого банка наряду с общим собранием его учредителей 

(участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличный 

исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган. Текущее руководство 

деятельностью кредитной организации осуществляется ее единоличным исполнительным 

органом и коллегиальным исполнительным органом. В связи с тем, что наиболее 

распространенной формой собственности коммерческого банка является акционерная, то в 

общем случае система управления высшей иерархии соответствует определенной российским 

законодательством схеме управления в акционерных обществах (208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»). Она включает:  

– общее собрание акционеров (участников);  

– совет учредителей банковских активов;  
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– правление, которое состоит из председателя правления банка, его заместителей и 

других членов.  

Структура подразделений средней иерарх и может варьироваться в широких пределах и 

классифицироваться по различным признакам. С точки обозрения обозначенных выше 

определений и в соответствии с инфраструктурой банка, подразделения достаточно большого 

универсального банка могут быть разделены на два типа:  

1. Экономические подразделения – подразделения, выполняющие основную 

(операционную) деятельность коммерческого банка. В их число входят следующие 

подразделения: банковских продуктов и технологий; расчетно-кассового обслуживания; 

кредитования; по работе с клиентами; корреспондентских отношений; валютных операций и 

внешнеторговой деятельности; ценных бумаг; пластиковых карт; экономического анализа и 

отчетности и т. д. Наименование каждого подразделения определяется коммерческим банком 

самостоятельно.  

2. Инфраструктурные подразделения обслуживают основную деятельность 

коммерческого банка и являются вспомогательной структурой. Традиционно к этой категории 

принято относить следующие подразделения: бухгалтерию, маркетинговое подразделение, 

подразделение рекламы и информации, юридическую службу, отделение проведения 

документальных ревизий, отделение защиты информации, отделение информатизации и 

статистики, хозяйственное отделение, по работе с персоналом и т. д. Наименования 

подразделений определяются каждым коммерческим банком самостоятельно в зависимости от 

поставленных перед данными подразделениями целей. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности банковских структур 

2. Функции коммерческого банка 

3. Управление коммерческим банком. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Правовые основы деятельности коммерческого банка  

3. Цель занятия: систематизация российского законодательства в сфере банковской 

деятельности, закрепление знаний о структуре и основных элементах банковской системы 

Российской Федерации, а также роли и функциях Банка России как ядра и регулятора 

банковской системы. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Законодательство Российской Федерации в сфере 

банковской деятельности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Функции Банка России Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Органы управления Банка России Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Инструменты денежно-кредитной политики. 

Банковский надзор.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Правовые основы деятельности коммерческого банка  

Текст лекции.  

Правовое регулирование деятельности коммерческих банков выполняется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России. Этими 

законами определены статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и 

деятельности Центрального Банка Pоссийской Федеpации, структура банковской системы 

России, ее функции и порядок и виды деятельности коммерческих банков и, кроме того, 

изложены методы регулирования и контроля деятельности коммерческих банков для 

обеспечения сбалансированности совокупного спроса и предложения. 

В Федеральном Законе от 27.06. 2002 г. «О Центральном Банке Pоссийской Федеpации 

(Банке России) в статье 56 сказано, что: "Банк России является органом банковского 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных предприятий". Банк России выполняет 

постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями банковского законодательства, 

нормативных актов Банка России, в частности установленных ими обязательных нормативов. 

Экономисты доказали, что организация банковского надзора основывается на 

национальной законодательной базе и рекомендациях международных банковских комитетов. 

Система банковского надзора обычно включает: 

1. типы банковских учреждений, подлежащих надзору; 

2. процедуру выдачи лицензий на совершение банковских операций; 

3. стандарты бухгалтерского учета, банковской и статистической отчетности; 

4. порядок аннулирования лицензий на банковскую деятельность либо ограничения 

банковских операций; 

5. обязательность аудиторских проверок; 

6. порядок назначения временной администрации по управлению банком; 

7. объявление банков неплатежеспособными. 

Первым этапом надзорной деятельности является лицензирование банков. 

Лицензирование имеет целью ограничить совершение банковских операций исключительно 

теми юридическими лицами, которые имеют разрешение на их проведение от уполномоченного 

органа. 

Для получения лицензии подавший заявку кредитное учреждение должно соблюдать ряд 

требований, в первую очередь, сравнительно: 

1. минимального объема уставного капитала; 

2. источников первоначально инвестируемого капитала; 

3. состава основных акционеров; 

4. квалификации и моральной характеристики руководства; 

5. круга предполагаемых операций и стратегии деятельности; 

6. правильности оценки банковских активов по их рыночной стоимости 

7. комплекса мер по созданию резервов на случай возникновения сомнительной 

задолженности. Помимо этого, при решении вопроса о выдаче лицензии надзорные органы 

могут учитывать, например, условия по формированию сети филиалов нового банка, возможное 
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воздействие создаваемого учреждения на уровень конкуренции в кредитно-финансовом 

секторе, национальную принадлежность капитала либо учредителя в тех случаях, когда в стране 

действует особый порядок рассмотрения заявок от зарубежных лиц. 

Лицензия обязана содержать положения о сроках ее действия, условиях их продления, 

возможности внесения в нее поправок либо ее аннулирования. В ней может быть оговорено 

утверждение Центрального Банка кандидатур на высшие руководящие посты в банке после 

проверки их квалификации и опыта, принципиальных (свыше 5%) изменений в структуре 

собственности, слияний и, кроме того, перемены названия, coкрaщения оплаченного капитала. 

Аннулирование лицензии возможно при следующих обстоятельствах: 

1. неспособность создаваемого банка начать по истечении конкретного срока 

выполнение операций; 

2. неосуществление банком условий лицензии либо выполнение операций, не 

предусмотренных в лицензии; 

3. нарушение законов либо нормативных актов; 

4. причинение ущерба интересам кредиторов и вкладчиков при проведении операций. 

Второй этап надзорной деятельности - дистанционный (документарный) надзор, либо 

проверка отчетности, предоставляемой банками. Постоянный контроль за деятельностью, 

выполняемый органами надзора, разрешает заранее выявить проблемы, которые могут вызвать 

риск неплатежеспособности банков, их банкротство. 

Можно выделить следующие виды контроля за деятельностью коммерческих банков: 

государственный, ведомственный и независимый. 

Государственный контроль за деятельностью коммерческих банков выражается 

действующей системой банковского законодательства. 

Ведомственный контроль включает надзор за деятельностью коммерческих банков со 

стороны Центрального банка страны. Задачи, задачи и границы ведомственного контроля 

определены соответствующими законодательными актами. 

Независимый контроль – это контроль, выполняемый независимыми 

вневедомственными организациями, то есть аудиторскими фирмами. 

Для оценки финансового положения банка обычно используют периодическую 

отчетную документацию и ежегодные финансовые отчеты, включающие годовой баланс, счет 

прибылей и убытков, пояснительную записку. Как правило, каждый месяц либо ежеквартально 

должны составляться отчеты о соблюдении ими экономических нормативов и предоставлять их 

в течение месяца, следующего за отчетным. Несоблюдение срока предоставления отчета 

свидетельствует о наличии у банка проблем. Примерно 1 раз в год внешний аудитор обязан 

проверять ежемесячные и ежеквартальные финансовые отчеты, по которым он делает 

заключения. 

Важнейшими показателями финансового состояния банка, зависящего от 

внутрибанковской системы управления, являются: 

1. достаточность капитала (отношение собственных средств к ликвидным активам); 

2. качество его активов с точки зрения риска ликвидности; 

3. доходность, либо прибыльность (уровень прибыли на 1 акцию либо 1 занятого); 

4. ликвидность (способность банка своевременно оплачивать свои обязательства). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Управление коммерческим банком. 

2. Правовое регулирование, создание и закрытие банков. 
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3. Законодательные основы коммерческих банков. 

4. Правовое обеспечение взаимоотношение банка с клиентами.  

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Сущность и специфика формирования ресурсов КБ 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса формирования ресурсной базы 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ресурсы коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Понятие ресурсов коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Собственные и привлеченные средства Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Классификация привлеченных средств 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Сущность и специфика формирования ресурсов КБ 

Текст лекции.  

Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для 

обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать 

определенной суммой денежных средств, т.е. ресурсами. 

Ресурсы коммерческих банков, или “банковские ресурсы”, представляют собой 

совокупность собственных средств и обязательств банка, имеющихся в его распоряжении, 

используемые для осуществления активных операций. Под собственными средствами 

кредитной организации следует понимать различные фонды, создаваемые банком для 

обеспечения его финансовой устойчивости, коммерческой и хозяйственной деятельности, а 

также прибыль, получаемую по результатам деятельности текущего и прошлых лет. 

Обязательства банка – это средства (привлеченные и заемные), не принадлежащие 

банку, но временно участвующие в обороте банковских фондов в качестве источника его 

активных операций. 

Привлеченные средства состоят из депозитов клиентов, привлеченных специальных 

фондов, временно свободных средств по расчетным операциям, кредиторской задолженности 

клиентов. 

Основным элементом являются депозиты - деньги, внесенные в банк клиентами, 

хранящиеся на счетах и используемые в соответствии с режимом счета и банковским 

законодательством. 

Заемные (недепозитные) средства включают в себя межбанковские 
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ссуды, межбанковскую временную финансовую помощь и реализованные ценные 

долговые бумаги. Отличие недепозитных источников банковских ресурсов от депозитов 

заключается в том, что инициатива привлечения этих средств принадлежит самому банку, тогда 

как в случае с депозитами активной стороной является вкладчик. 

С начала функционирования двухуровневой банковской системы основным источником 

ресурсов коммерческого банка являются привлеченные средства, составляющие около 88% от 

общего объема банковских ресурсов. 

Структура банковских ресурсов по отдельным коммерческим банкам отличается 

большим разнообразием, что объясняется, прежде всего, индивидуальными особенностями 

каждого банка, также зависит от конкретных условий развития экономики, степени развития 

отдельных секторов финансового рынка в стране. 

Специфика российской банковской практики до августа 1995 года заключалась в том, 

что для подавляющего числа банков основным источником кредитных ресурсов выступали не 

депозиты, а поступления средств с межбанковского рынка, составляющие в среднем от 50 до 90 

% суммы пассива баланса. Одной из особенностей формирования ресурсной базы 

коммерческих банков второй половины 90-х годов является также значительное влияние 

бюджетных средств, размещенными федеральными и местными органами власти на счетах 

уполномоченных банков. Так, у 10 банков, из 100 крупнейших по собственному капиталу, на 

01.01.99г. остатки на бюджетных счетах составляли более 10% суммарных обязательств этих 

банков. 

В целом за период 1996-1998 годов наблюдалось сужение ресурсной базы коммерческих 

банков, что связано со структурой финансовых потоков, которые распались на два автономных 

относительно независимых контура: «средства на счетах корпоративного (реального) сектора – 

кредитование конечных заемщиков» и «сбережения населения – финансирование 

государственного долга». Коммерческие банки включены в основном в первый: основа 

привлеченных средств – счета корпоративного сектора (55% без межбанковских счетов), а 

основным направлением размещения средств является кредитование конечных заемщиков 

(42% нетто-активов). 

В свою очередь, сбережения населения, аккумулируемые в основном в Сберегательном 

банке (70%), направлялись главным образом на финансирование государственного долга и 

государственных расходов. 

Менялась лишь только форма их использования: инфляционный доход, государственные 

долговые обязательства, девальвация национальной валюты. Таким образом, через СБ РФ 

происходит замыкание кругооборота «сбережения населения – финансирование 

государственного долга». 

Финансовый кризис 2008 г. нанес серьезный удар по устойчивости и ресурсной базе 

российских банков. Ситуацию еще больше усугубил значительный отток средств населения из 

банков в условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к банкам. Только за август 

2009г. вклады населения сократились на 15,1 млрд. руб., или на 10%, средства на счетах и 

депозиты предприятий и организаций уменьшились на 7,1млрд. руб., или на 15,5%. За декабрь 

2009г. по результатам некоторого роста объемов вкладов населения и средств предприятий 

вернулся на уровень начала года, составив на 01.01.99г - 40,0%. Что касается срочности 

привлеченных средств, то следует отметить, что в депозитах физических лиц преобладают 

краткосрочные ресурсы. 

Для более качественного управления своими ресурсами, одни крупные кредитные 

организации считают экономически обоснованным создание и развитие собственных 
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аналитических служб, подразделений для обеспечения комплексного подхода к управлению 

краткосрочными активами и пассивами, т.е. Казначейства, другие пытаются полностью 

переложить принятие управленческих решений на “внутрибанковский рынок”, путем создания 

биржи внутри банка - биржи по продаже ресурсов и покупке активов. Рассмотрим более 

подробно эти подходы к управлению ресурсами кредитной организации. 

Казначейство является структурным подразделением банка, созданным для 

обеспечения комплексного подхода к управлению активами и пассивами банка. При этом оно 

охватывает операции на краткосрочных рынках (фондовом, межбанковском, конверсионном и 

депозитном), на него возложена функция централизованного управления банковскими 

ресурсами. 

Задачами казначейства являются: 

• Управление совокупной рублевой и валютной ликвидностью банка. 

• Формирование высокодоходной, качественной структуры активов через оперативное 

управление портфелями привлеченных и размещенных ресурсов. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Экономическая характеристика ресурсов. 

2. Источники формирования ресурсов. 

3. Порядок формирования и увеличение уставного капитала. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Пассивные операции банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения пассивных операций 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Баланс коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Пассивы (обязательства) коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Отражение активов, пассивов и источников 

собственных средств в банковском балансе 

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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Пассивные операции банка 

Текст лекции.  

Пассивные операции – это операции по формированию источников денежных 

ресурсов кредитных организаций. 

Специализацией коммерческих банков является оказание физическим и юридическим 

лицам посреднических услуг в сфере финансовых отношений. Это означает, что банк 
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занимается покупкой финансовых ресурсов, а затем – их продажей нуждающимся клиентам. 

Первый тип операций называется пассивным, второй – активным. 

Пассивные операции непосредственно определяют размер ресурсов, находящихся в 

распоряжении коммерческого банка. В соответствии с этим обусловливаются масштабы его 

деятельности. 

Главное предназначение пассивных операций заключается в формировании кредитным 

учреждением собственных и привлечённых ресурсов, которые впоследствии могут быть 

использованы для проведения активных операций. К собственным средствам относятся 

средства уставного капитала, различных фондов, нераспределённой прибыли и прибыли от 

продажи или сдачи в аренду собственного имущества. Другая часть средств привлекается за 

счёт открытия депозитов, эмиссии долговых ценных бумаг, осуществления операций на рынке 

межбанковского кредитования. 

В банковском деле сложилась практика функционирования банка преимущественно за 

счёт привлечённых средств, которые составляют порядка 90% всех средств кредитной 

организации (на собственные средства банка приходится, соответственно, только 10%). 

Роль пассивных операций в деятельности коммерческого банка 

Для функционирования любого коммерческого банка большое значение имеет 

проведение пассивных операций. Важность их роли может быть подтверждена следующими 

тезисами тезисам: 

• во-первых, в результате выполнения пассивных операций коммерческий банк 

формирует ресурсную базу для выполнения в будущем активных операций, возможные 

масштабы которых зависят от объёма имеющихся ресурсов и определяют размер 

получаемых доходов; 

• во-вторых, надёжность коммерческого банка, определяющая его положение 

относительно конкурентов на рынке, характеризуется стабильностью, величиной и 

структурой банковских ресурсов, аккумулированных кредитной организацией; 

• в-третьих, стоимость привлечённых ресурсов выступает в качестве одного из 

определяющих факторов размера прибыли коммерческого банка. 

Помимо того значения, которое пассивные операции имеют в судьбе кредитных 

организаций, они играют немаловажную роль в народном хозяйстве страны и её социальной 

сфере. Пассивные операции предполагают мобилизацию у населения и предприятий их 

временно свободных денежных средств (сбережения и накопления). 

Функционирование банковской системы позволяет трансформировать эти средства в 

производственные инвестиции, с помощью которых будут удовлетворены потребности 

экономики в основном и оборотном капиталах. А население получит возможность приобрести 

на личные нужды потребительские ссуды. 

Кроме того, население и предприятия могут рассчитывать на компенсацию и 

ликвидацию убытков, которые имеют место в результате действия в национальной экономике 

инфляционных сил. Это достигается за счёт получения ими процентных платежей за вклады, 

открытые в банке, или за приобретённые у него долговые ценные бумаги. 

Функции собственных средств коммерческого банка 

Как было указано выше, в результате выполнения пассивных операций коммерческий 

банк приобретает в своё распоряжение ресурсы, которые можно разделить на собственные и 

привлечённые средства. 

Несмотря на сравнительно небольшой удельный вес, собственные средства банка играют 

очень большую роль в его деятельности. Они выполняют три основные функции: 
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1. оперативную, 

2. защитную, 

3. регулирующую. 

Оперативная функция собственного капитала заключается в выполнении им роли 

финансового ресурса развития материальной базы банка. Наличие собственных средств 

является обязательным условием для начала деятельности кредитного учреждения, поскольку 

за их счёт приобретаются оборудования, машины и другие основные активы. Кроме того, 

базируясь именно на них, банк может увеличить масштабы и получить новые возможности 

своего функционирования. 

Защитная функция собственных средств проявляется 

в обеспечении перед вкладчиками и кредиторами обязательств банка. То есть в случае 

наступления неблагоприятных для банка обстоятельств, в частности, возникновения 

непредусмотренных расходов и убытков, кредитное учреждение должно сохранить свою 

платёжеспособность благодаря собственному капиталу, который служит страховым фондом. 

Величина собственных средств банка обратно пропорционально степени подверженности им 

риску. 

Собственные средства выступают в качестве инструмента реализации регулирующей 

функции – Центральный банк устанавливает обязательные для всех банков размеры их 

собственных средств, что непосредственно сказывается на их деятельности. 

Функции привлечённых средств коммерческого банка 

Подавляющая часть банковского капитала приходится на привлечённые средства, 

наиболее популярной формой которых является депозиты – банковские вклады, на которых 

лица размещают денежные средства на условиях хранения и начисления процентов. Для банка 

депозиты представляют собой основной источник денежных средств, которые используются 

для предоставления клиентам кредитов. Также за их счёт могут быть профинансированы 

некоторые текущие обязательства кредитного учреждения в случае временного недостатка 

финансовых ресурсов. Таким образом, с помощью привлечённых средств коммерческий банк 

поддерживает на определённом уровне свою ликвидность. 

Кроме того, привлечение банком средств способствует сокращению эмиссии денежных 

знаков и уменьшению денежной массы, что создаёт условия для финансового оздоровления 

национальной экономики. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Виды пассивных операций коммерческого банка 

2. Депозитная политика коммерческого банка. 

3. Порядок привлечения межбанковских кредитов. 

 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1.  Сущность и специфика размещения ресурсов КБ 
3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов сущности и специфики размещения ресурсов 

КБ  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Ресурсы коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Понятие ресурсов коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Собственные и привлеченные средства Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Классификация привлеченных средств Опрос, оценка знаний 

студентов 

5  Классификация собственных средств 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.  Сущность и специфика размещения ресурсов КБ  

Текст лекции.  

Важную роль в функционировании современной экономики играют коммерческие 

банки. Они занимаются аккумулированием и перераспределением создаваемого внутри 

национального хозяйства совокупного общественного продукта. Совокупность действующих в 

стране коммерческих банков образует банковскую систему (банковский сектор экономики). 

Состояние банковской системы России можно охарактеризовать как неустойчиво 

стабильное. В условиях экономических секторальных санкций она подвергается действию ряда 

негативных факторов внешней среды, которые приводят отечественные банки к убыткам. В 

связи с этим повышается значение проводимой коммерческой организацией политики по 

формированию финансовых ресурсов. 

Формирование ресурсной базы для любой кредитной организации является сложным и 

трудоемким процессом. Это связано с тем, что в ходе реализации данного процесса 

коммерческий банк сталкивается с воздействием большого числа внутренних и внешних 

факторов.  

Наиболее важными факторами внутренней среды, степень влияния которых может 

корректироваться в результате принятия коммерческим банком рядом мер, считаются: 

• степень заинтересованности руководства коммерческого банка в привлечении средств 

клиентов, особенно населения, что продиктовано миссий существования банка, 

необходимостью достижения им стратегических целей и решения тактических задач; 

• уровень и качество менеджмента управляющими лицами кредитной организации 

высшего и среднего звена; 

• наличие (отсутствие) научно-обоснованной концепции проведения депозитной 

политики и использование научно-обоснованных инструментов её реализации; 

• уровень квалификации, профессионализма банковского персонала, его опыт; 

• практика диверсификации рисков и источников финансирования деятельности 

коммерческого банка. 

В то же время кредитная организация (в лице её руководства) должна принимать за 

должное то, что на интенсивность и результативность формирования ресурсной базы 

оказывают влияние факторы, действие которых не зависит от воли менеджеров банка. Речь, 

прежде всего, идёт про: 
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• принятие органами государственной власти обязательных к исполнению банками 

законодательных и нормативно-правовых актов; 

• аспекты текущей денежно-кредитной политики Центрального банка (в частности, 

принятие им решений об уровне ключевой ставки и о размере обязательных банковских 

резервов); 

• влияние текущей макроэкономической ситуации в национальной и мировой экономике 

(в части уровня инфляции, фазы экономического цикла и т.д.); 

• склонность населения к сбережению, темпы роста реальных доходов и расходов 

граждан, прибыли предприятий и т.д.; 

• характер конкуренции на рынке банковских услуг (количество банков-конкурентов, 

рыночный уровень цен на услуги и продукты банков и т.д.). 

Поскольку кредитные организации обычно не в состоянии предотвратить возникновение 

негативных и стимулировать появление положительных факторов внешней среды, политика 

банка в их отношении заключается в своевременном реагировании (соответствующем 

изменении своей деятельности). 

Состав ресурсной базы коммерческого банка 

Ресурсная база коммерческого банка состоит из следующих составляющих: 

• уставной капитал – это имущество, переданное учредителями (участниками) кредитной 

организации в собственность коммерческому банку 

• резервный капитал – это фонды денежных средств, накапливаемых с 

целью обеспечения своих обязательств и покрытия его непредвиденных убытков; 

• нераспределённая прибыль – это заработанная и неизрасходованная в результате 

ведения кредитной организацией предпринимательской деятельности; 

• депозитные ресурсы – это денежные средства физических и юридических лиц, 

привлечённые в открываемые в банке депозиты (вклады); 

• кредитные ресурсы – это денежные средства, заимствованные у других кредитных 

организаций и у Центрального банка на условиях возвратности, срочности, платности; 

• прочие банковские обязательства – это имущество и имущественные права, 

привлечённые банком в иных формах (например, в форме ценных бумаг). 

Как правило, ресурсная база коммерческого банка преимущественно (около 70-80%) 

формируется за счёт депозитных ресурсов. Однако в зависимости от того, в каком состоянии 

находится экономика, какими индивидуальными особенностями характеризуется банк, какой 

политики он придерживается, это соотношение может различаться. 

И всё же предоставление коммерческим банком своим клиентам кредитов 

обеспечивается именно за счёт открытия в банке депозитов. Руководство банка, формулируя 

своё отношение к привлечению средств во вклады, отдельно рассматривается депозитные 

ресурсы, подразделённые по категориям вкладчикам (физические и юридические лица), по 

сроку привлечения (до востребования, на 3, 6, 9, 12 месяцев или свыше) и т.д. 

Если при формировании ресурсной базы коммерческий банк занимается не только 

привлечением новой клиентуры, но и постоянным изменением структуры источников 

привлечения ресурсов, то это говорит о том, что им принята политика гибкого управления 

активами и пассивами. В частности, кредитной организации требуется поддерживать 

собственные и привлеченные средства в определённом соотношении. Если привлеченные 

средства будут в избыточном количестве, то усилится риск потери коммерческим банком 

ликвидности и снижения своей платёжеспособности. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Виды ссудных операций 

2. Сущность активных операций банка 

3. Деятельность банка при размещении ресурсов 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Активные операции банка. Виды активных операций банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения активных операций 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Активы коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Изменение вида активов при 

проведении банковских операций 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Качество активов и их обесценение 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Активные операции банка. Виды активных операций банка  

Текст лекции.  

Активные операции – операции, посредством которых банком размещаются 

имеющиеся в его распоряжении ресурсы (собственные и привлеченные) в целях получения 

необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. 

Активные операции играют важную роль в деятельности банка. Они способствуют: 

-более полному обслуживанию клиентов и увеличению их числа, что достигается 

оказанием разнообразных видов активных операций; 

-повышению роли банка на рынке банковских услуг; 

-развитию связей банка с другими коммерческими банками, в том числе иностранными. 

Вместе с тем активные операции банка имеют немаловажное значение для национальной 

экономики в целом. Посредством проведения банками активных операций высвобождающиеся 

в процессе хозяйственной деятельности денежные средства могут быть направлены тем 

участникам хозяйственного оборота, которые в них нуждаются, а также в наиболее 

перспективные отрасли экономики. 

К основным активным операциям относятся: 

1) кредитные (ссудные) – операции по предоставлению денежных средств заемщикам 

от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности (также 

дифференцированности и целевого назначения). Несмотря на высокий риск, им принадлежит 

ведущее место в банковских активах. Заемщиками выступают коммерческие и некоммерческие 

организации, банки, правительство, а также население. Кредитные операции, как правило, 
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составляют основу активной деятельности банков и являются главным источником их доходов, 

за исключением банков, специализирующихся в определенных областях банковской 

деятельности. Именно проводя кредитные операции, банк реализуется как финансовый 

посредник. 

Расширение кредитных операций является основным фактором экономического роста в 

стране, условием развития банковской системы РФ. 

2) инвестиционные – операции по размещению банком ресурсов (денежных средств) в 

ценные бумаги и другие финансовые активы с целью получения дохода (в виде дивидендов, 

процентов и прироста курсовой стоимости – портфельные инвестиции) или приобретения прав 

участия в управлении другими предприятиями (стратегические инвестиции). Также они 

включают размещение средств в виде срочных вкладов в других кредитных организациях. 

В отдельную группу выделяются фондовые – операции с ценными бумагами, которые 

котируются на фондовых биржах и векселями. 

3) расчетно-кассовые. 

Расчетные – операции по зачислению и списанию средств со счетов клиентов, в том 

числе для оплаты их обязательств перед контрагентами. Существует 4 основных формы 

расчетов:- платежное поручение;- инкассо;- аккредитив;- чек. 

Кассовые – операции по приему и выдаче наличных денежных средств, являются 

самыми ликвидными операциями. От них зависят формирование кассовой наличности в 

хозяйстве, соотношение денежных средств между различными активами, статьями, пропорции 

между массой бумажных, кредитных купюр и разменной монетой. 

Качество данного вида операций, своевременность проведения расчетов и платежей по 

поручению клиентов, предоставление дополнительных услуг, например, инкассирование 

денежной наличности, позволяют банку привлекать новых клиентов, и тем самым увеличивать 

объем своей ресурсной базы. 

4) гарантийные – предоставление банком письменного обязательства уплаты 

определенной денежной суммы клиента его кредитору или третьему лицу в случае 

неисполнения должником взятого на себя обязательства. Чаще всего банк выступает гарантом 

по ссудным операциям своих и чужих клиентов. Выдача гарантий является возмездной услугой 

банков, то есть они получают комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы 

обязательства. 

5) прочие комиссионно-посреднические - операции, которые банк выполняет по 

поручению своих клиентов, не отвлекая при этом на их осуществление ни собственных, ни 

привлеченных средств, за вознаграждение в виде комиссионных. В российской практике круг 

их пока ограничен. К их числу относят лизинг, факторинг, форфейтинг, доверительные 

операции. 

Таким образом, активные операции не только позволяют банку получать доход от их 

проведения, но и создают условия для проведения банковских операций в целом. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Классификация банковских кредитов. 

2. Формы ссудных счетов 

3. Виды кредитных рисков банковской организации 

4. Характеристика кредитной линии и овердрафта. 
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1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Операции коммерческого банка с ценными бумагами 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения операций 

коммерческого банка с ценными бумагами 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ценные бумаги в активах и пассивах коммерческих банков Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Лицензирование деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Привлечение средств коммерческим банком на рынке 

ценных бумаг 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Активные операции банков с ценными бумагами 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Операции коммерческого банка с ценными бумагами 

Текст лекции.  

Ценная бумага (ЦБ) – это видов документации, подтверждающей наличие 

имущественных прав у ее владельца. 

Характерные особенности ЦБ следующие: 

• содержат подтверждение некоторых имущественных прав владельца; 

• обладание имущественным правом и его реализация непосредственно связана с 

владением ЦБ; 

• имеют установленную форму, в т. ч. содержат определенные обязательные к заполнению 

реквизиты; 

• ЦБ по форме выступают в качестве доверенности вследствие чего не требуют какого-

либо дополнительного подтверждения прав владельцев. 

Наиболее популярными и распространёнными ЦБ являются: 

• акции компаний; 

• государственные облигации; 

• векселя; 

• аккредитивы и т.д. 

В соответствии с ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» коммерческие 

банковские коммерческие структуры вправе: 

• осуществлять выпуск, приобретение, реализацию и хранение ЦБ, а также реализовывать 

прочие операции с ними; 

• выполнять функционал брокера или консультанта; 

• реализовывать расчеты, связанные с ЦБ, по поручению клиентов 

• осуществлять доверительные или трастовые операции, связанные с управлением ЦБ 

своих клиентов. 
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Перечисленные выше виды деятельности охватывают достаточно широкий круг 

операций с ЦБ. В большей части действующим законодательством не ограничена деятельность 

банковских структур на фондовом рынке, в связи с чем банковскими и прочими финансовыми 

учреждениями могут быть реализованы следующие виды деятельности: 

• брокерская; 

• дилерская; 

• депозитная; 

• расчетно-клиринговая; 

• деятельность по ведению и хранению реестра акционеров; 

• деятельность по организации торговли ЦБ. 

Замечание 1 

Такой широкий спектр осуществляемых видов деятельности дает право считать 

банковские коммерческие структуры полноправным профессиональными участниками 

фондового рынка РФ. 

При реализации посреднической деятельности банковские организации могут 

реализовывать такие операции как: 

1. Полный выкуп ЦБ для последующей перепродажи. Полный выкуп ЦБ с последующей 

перепродажи дает возможность банковским учреждениям получить экономические 

выгоды на разнице цен приобретения и реализации. Эмитенты и прочие физические и 

юридические лица — держатели ЦБ — заинтересованы при возможном минимуме 

вложений, связанных с распространением, продать как можно большее количество ЦБ; 

2. Распространение ЦБ с гарантией выкупа. При распространении ЦБ с гарантией выкупа 

коммерческая банковская структура, с одной стороны, играет роль комиссионера для 

эмитентов, продавцов, а на остаток не реализационных ЦБ — роль покупателя. При этом 

банковские учреждения являются гарантом. Интерес банковской структуры при 

реализации таких операций заключается в получении максимального вознаграждения, 

т.е. прибыли; 

3. Распространение ЦБ без гарантии выкупа. Отличие распространения ЦБ без гарантии 

выкупа от ранее рассмотренных операций заключается в том, что банковское 

учреждение нереализованную долю ЦБ вправе не выкупать. 

Коммерческие банковские структуры вправе реализовывать функции комиссионеров 

или поверенных по отношению к клиентам или в качестве продавцов — по отношению к 

третьим лицам. 

Осуществляя операции с ЦБ на фондовом рынке по поручению клиента, банковское 

учреждение получает вознаграждение от клиента. 

Стоит отметить, что размер такого вознаграждения может быть увеличен при улучшении 

условий банковского соглашения поручения. 

Также банковские структуры вправе организовывать хранение и учет, ведение реестра 

ЦБ. 

Банковское учреждение по поручению клиентов может осуществлять многосторонние 

расчеты по заключаемым клиентами сделкам с ЦБ, предлагать и реализовывать 

дополнительные услуги, например, такие как: клиринг, кредитование, страхование и т. д. 

Любой коммерческий банк заинтересован в реализации как можно большего количества 

операций ЦБ, так как интерес банка заключается в получении максимальной выгоды 

(вознаграждения) за осуществление операций. 
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Для предложения и реализации клиентам услуг, банковские учреждения, как правило, 

формируют специализированные обособленные подразделения и отделы, основной 

функционал которых заключается в оказании услуг по эффективному управлению пакетом ЦБ 

клиентов. 

Как правило, такие отделы и подразделения выполняют следующие операции: 

• инкассация доходов по ЦБ клиентов; 

• инкассация погашаемых сумм по долговым обязательствам; 

• обмен сертификатов и купонных листов; 

• обмен акций при слиянии и реорганизации акционерных обществ; 

• обмен одних видов ЦБ на другие; 

• информирование клиентов об очередных собраниях акционеров, об эмиссии новых 

акций, в которых клиенты обладают преимущественными правами на приобретение; 

• предоставление интересов клиентов по их поручению на собраниях акционеров, 

голосование от имени клиентов и т.п. 

Как было отмечено ранее, банковские организации также вправе реализовывать и 

депозитарную деятельность, которая является достаточно выгодной с точки зрения получения 

прибыли. Депозитарная деятельность является привычной и выгодной для банков. На 

сегодняшний день различают следующие виды депозитарной банковской деятельности: 

• хранение активов фондов и осуществление контроллинга за управляющими 

компаниями. Стоит отметить, что для реализации таких операций необходимо 

получение лицензии специализированного депозитария; 

• хранение приобретенных паев в надежном клиентском депозитарии. 

Таким образом, коммерческие банковские структуры в соответствии с действующим 

законодательством вправе реализовывать полный комплекс операций с ценными бумагами, при 

этом выступая на рынке в качестве эмитента ЦБ, инвестора и посредника в отношениях 

сторонних эмитентов и инвесторов, депозитария. Также банковские организации для получения 

дополнительной прибыли вправе реализовывать и расчетно-клиринговые услуги, трастовые 

услуги, осуществлять дилерскую деятельность. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок выпуска и регистрации ценных бумаг коммерческими банками. 

2. Аукционные продажи системы продажи ценных бумаг и ее особенности. 

3. Особенности отражения операций по продаже и покупке ценных бумаг в учете 

банковской организации 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Валютные операции банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения валютных операций 

банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Валютный риск коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Организация работы коммерческого банка с наличной 

иностранной валютой 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3 Ограничения при операциях с наличной иностранной 

валютой 

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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Валютные операции банка 

Текст лекции.  

Валютные операции – это операции купли или продажи иностранной валюты, а также 

использование ее как оплату внешнеэкономических обязательств, как средство платежа за 

вывоз, пересылку, ввоз валютных ценностей из-за границы. 

Валютными операциями считаются следующие: 

• операции, которые связаны с переходом права собственности и других прав на валютные 

ценности, а также те операции, что используют в качестве платежа иностранную валюту 

и платежные документы в иностранной валюте; 

• пересылка и ввоз в Российскую Федерацию и обратно валютных ценностей; 

• произведение международных денежных переводов; 

• осуществление расчетов меду нерезидентами и резидентами в национальной валюте 

Российской Федерации. 

Виды валютных банковских операций 

Все валютные операции с иностранной валютой и ценными бумагами, которые 

производятся в коммерческом банке, можно разделить на текущие валютные операции и те 

операции, что связаны с движением капитала. 

Текущие валютные операции в последнее время приобрели большую значимость. При 

этом отсрочка платежа может предоставляться только на минимальный срок. Ограниченные 

валютные операции, что связаны с движением капитала, обосновываются при их 

осуществлении большими рисками, а именно получением разрешения Центрального 

Банка Российской Федерации на осуществление данных операций. 

Валютные операции банка можно классифицировать более подробно: 

1. Открытие и сопровождение счетов клиентов в иностранной валюте. Данная операция 

может включать в себя следующие виды: открытие валютных счетов физическим и 

юридическим лицам, начисление процентов на остаток средств по валютным счетам, 

предоставление овердрафта по счету (особым клиентам только по разрешению 

руководства банка), предоставление выписок по мере совершения транзакций по счету, 

формирование архива по счету за любой период, выполнение операций по счету в случае 

предоставления распоряжений клиента, осуществление контроля за импортными и 

экспортными операциями. 

2. К таким неторговым операциям можно отнести действия по обслуживанию клиентов, 

которые не связаны с проведением расчетов по импорту и экспорту товаров и услуг 

банковских клиентов. Уполномоченные банковские учреждения могут совершать такие 

операции неторгового характера: продажа и покупка иностранной наличности, а также 

платежных документов, эмитирование и обслуживание дебетовых карточек в 
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иностранной валюте, реализация дорожных чеков зарубежных банков, оплата и 

выставление денежных аккредитивов. 

3. Формирование отношений с иностранными коммерческими и государственными 

банками. Данная операция – это обязательное условие для проведения международных 

расчетов. 

4. Конверсионные операции – это сделки продажи и покупки иностранных денежных 

средств, в том числе и с ограниченной конверсией, против безналичных и наличных 

рублей Российской Федерации. 

5. Операции по международным расчетам, которые связаны с импортом и экспортом 

товаров и услуг. Во внешнеэкономических расчетах используются такие формы 

расчетов, как документарный аккредитив, банковский перевод и документарное 

инкассо. 

6. Операции, направленные на привлечение и размещение валютных средств. Данные 

операции можно классифицировать на: привлечение средств для размещения на 

депозитах, в том числе межбанковские депозиты; выдачу кредитных средств 

физическим и юрлицам, а также реализация займов на межбанковским рынке. 

 
Рисунок 1. Виды валютных операций 

Валютные операции всегда связаны с возможным риском валютных потерь. В связи с 

этим операции с иностранной валютой подвергаются постоянному контролю как со стороны 

коммерческого банка, так и со стороны органов валютного контроля. Поэтому оценка и анализ 

валютных операций и возможного валютного риска является постоянной процедурой, которая 

проводится в исполнительном банке. 

Коммерческие и государственные банки, которые проводят операции с иностранной 

валютой, в основном сталкиваются с двумя видами рисков: воздействием негативного 

движения валютных курсов или установленных процентных ставок на валютную позицию; 

возможным банкротство второй стороны перед заключением обязательств по споту, форварду 

или депозитным обязательствам. 

Прежде чем рассуждать о рисках валютной позиции, необходимо знать ее понятие и 

сущность. 
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Валютная позиция банка – это его платежное состояние, когда пассивы и активы по 

конкретно взятой позиции совпадают или же не совпадают. 

Валютная позиция – это соотношение заявок и требований коммерческого банка в 

иностранной валюте. 

Если пассивы и активы банка не совпадают, то говорится об открытой валютной 

позиции, когда и наступает вероятность возникновения валютного риска из-за 

неблагоприятного изменения курса валют. 

В качестве примера можно привести следующую ситуацию: коммерческий банк имеет 

открытую валютную позицию по курсу доллара США. Если банк приобрел данную валюту, то 

снижение курса доллара США повлечет за собой при продаже данной валюты потери для банка. 

Если же банковское учреждение продало данную валюту, то при увеличении курса оно будет 

нести потери, покупая данную валюту. 

В случае возрастания курса банки держат длинные позиции в устойчивых валютах, курс 

которых не имеет значительного изменения. Чтобы минимизировать убытки при 

неблагоприятном изменении валютного курса, коммерческие банки прибегают к 

прогнозированию курса валют, лимитированию и хеджированию рисков. 

Существуют следующие виды лимитов: 

• лимит на иностранные государства – установление максимально предельной суммы для 

осуществления операций по каждой отдельной стране; 

• лимит на проведение операций с клиентами и контрагентами – установление 

максимально возможной суммы операции в отдельности для каждого контрагента или 

клиента; 

• лимит инструментария – установления лимита по используемым инструментам 

валютами; 

• лимит убытков – установление предельного лимита убытков, после достижения 

которого все позиции с убытками будут закрытыми. 

Проведение анализа валютных операций необходим для решения следующих задач: 

определение специфики валютных операций, что проводятся банком, рассмотрение видов 

отдельных курсов и оценка порядка их урегулирования в банке, оценка изменение курсов валют 

на валютные операции, проводимые в банке, оценка уровня валютного риска, определение 

факторов, что влияют на развитие валютных операций в банке. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Законодательное регулирование валютных операций. 

2. Классификация валютных операций. 

3. Особенности учета валютных операций 

 

 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Расчетно-кассовые обслуживание 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса расчетно-кассового обслуживания 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банк России как оператор услуг платежной инфраструктуры 

и оператор по переводу денежных средств 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Виды безналичных расчетов в Российской Федерации Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Расчетно-кассовые операции Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Документы, используемые в расчетно-кассовых операциях 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Расчетно-кассовые обслуживание 

Текст лекции.  

Рассчётно-кассовое обслуживание – это совокупность операций, связанных с ведением 

банковских счетов физических и юридических лиц. 

Одним из основных направлений деятельности каждого коммерческого банка является 

рассчётно-кассовое обслуживание его клиентов. Как правило, именно оно является первым 

фактом сотрудничества кредитного учреждения с клиентами. Впоследствии, взаимоотношения 

по расчетно-кассовому обслуживанию в дальнейшем могут перерасти в другие 

формы: кредитование, предоставление банковских гарантий и т.п. 

Иными словами, коммерческий банк оказывает в отношении финансовых потоков своих 

клиентов целый пакет услуг: их регистрацию, учёт, перерасчёт, хранение, перемещение и 

инкассацию. Обязательным условием для начала расчётно-кассового обслуживания является 

заключение между банком и физическим или юридическим лицом договора, после которого 

следует открытие банковского счёта. 

Помимо договора регулирующим механизмом осуществления рассчётно-кассового 

обслуживания является действующее законодательство и нормативно-правовая база. Прежде 

всего, оно представлено Гражданским кодексом Российской Федерации и множеством 

положений и инструкций Банка России. 

Характеристика разновидностей банковских счетов 

Для того, чтобы имел место процесс рассчётно-кассового обслуживания, банку 

необходимо открыть клиентам банковские счета, которые используют для аккумуляции на них 

денежных средств и последующего участия в безналичном денежном обороте. Существует 

несколько разновидностей банковских счетов, которые отличаются друг от друга, как правило, 

своим целевым предназначением: 

• текущий счёт – это банковский счёт некоммерческой организаций и физических лиц, 

которые используются для проведения расчётов в целях, не связанных с извлечением 

прибыли от предпринимательской деятельности; 

• расчётный счёт – это банковский счёт коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, который используется для зачисления полученной выручки, 

осуществления расчётов с контрагентами и т.д.; 
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• субрасчётный счёт – это банковский счёт обособленного подразделения коммерческой 

организации, расположенного вне места постоянного нахождения коммерческой 

организации; 

• корреспондентский счёт – это банковский счёт банковской организации, который открыт 

либо в другом коммерческом банке, либо в Центральном банке Российской Федерации; 

• бюджетный счёт – это банковский счёт юридических лиц, которые в процессе своей 

деятельности используют средства, предоставленные им для целевого использования из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

• рублёвый счёт нерезидента – это банковский счёт лица, которые ведут часть своей 

деятельности в Российской Федерации, но постоянно зарегистрированы и проживают в 

другом государстве; 

• текущий валютный счёт – это расчётный счёт, который ведётся в иностранной валюте; 

• транзитный валютный счёт – это банковский счёт, который предназначен для зачисления 

поступлений в иностранной валюте от экспорта товаров с условием обязательной 

продажи части этой валюты на внутреннем валютном рынке России. 

Юридические лица представлены разнообразными предприятиями и организациями. 

Для них главным требованием / ожиданием от рассчётно-кассового обслуживания 

является обеспечение оперативного и бесперебойного движения денежных потоков. 

Важной особенностью рассчётно-кассового обслуживания юридических лиц является 

возможность проведения валютных операций, то есть банковских операций, центральный 

объект которых – сумма денежных средств в иностранной валюте. Специально для этого 

открывают валютные счета организаций (транзитный, текущий и счёт для покупки валюты). 

Кроме купли-продажи валюты валютное обслуживание заключается в регулировании 

экспортно-импортных операций. 

Но еще большее значение для юридических лиц имеет проведение операций с 

наличными денежными средствами. Они могут быть осуществлены в различных формах: в 

приёме, выдаче и учёте денежных средств, а также в их перерасчёте, инкассации и эквайринге 

в сети «Интернет». 

Особенности рассчётно-кассового обслуживания физических лиц 

Коммерческие банки рассматривают расчётно-кассовое обслуживание физических лиц в 

качестве отдельного направления своей деятельности. Оно считается достаточно 

перспективным, что обусловлено большой аудиторией клиентов. 

Обслуживание физических лиц, то есть населения представлено следующим перечнем 

услуг: 

• открытие и закрытие банковских счетов для зачисления заработной платы, пенсии, 

пособий, стипендий и т.д.; 

• выдача наличных денежных средств в кассе коммерческого банка; 

• открытие и закрытие депозитов; 

• начисление процентов на банковский счёт (остаток денежных средств) и на депозит; 

• осуществление денежных переводов; 

• осуществление банковских операций по доверенности; 

• создание и выдача справок по проведенным банковским операциям; 

• приём денежных средств для оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов 

и совершения других обязательных платежей. 

В настоящее время расчётно-кассовое обслуживание населения преимущественно 

представлено предоставлением возможностей по дистанционному управлению собственными 
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банковскими счетами, осуществлению оплаты товаров и услуг в сети «Интернет», снятию 

наличных денежных средств в автоматизированных обособленных терминалах – банкоматов. 

 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Формы и принципы организации безналичных расчетов. 

2. Договор банковского счета и его содержание. 

3. Особенности международных расчетов 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Финансовые услуги  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов финансовых услуг коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Формы и принципы организации безналичных 

расчетов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Лизинг и порядок оформления лизинговых соглашений Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Договор банковского счета и его содержание 

 

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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Финансовые услуги  

Текст лекции.  

Безналичные расчеты – расчеты, осуществляемые между физическим лицом и 

юридическим лицом без использования наличных денег, путём перевода средств через банк с 

расчётного (текущего) счёта плательщика на счёт их получателя.  

Такой формат платежей доступен всем – юридическим лицам, предпринимателям и 

обычным гражданам. 

Безналичная оплата – это один из наиболее удобных вариантов ведения расчетов 

по причине высокой скорости осуществления платежей и практически полном отсутствии 

нормативных ограничений в осуществлении платежей. 

В ходе проведения безналичных расчетов происходит зачисление и списание денежных 

средств в электронном виде. 

По итогам рабочего дня владельцу счета предоставляется выписка по счету, в которой 

отражается остаток на начало и конец дня, а также все приходно-расходные операции, что 

позволяет владельцу счета контролировать денежные потоки. 

Формы безналичных расчетов 

Существует несколько форм, в которых осуществляются безналичные расчеты: 

• расчеты с помощью платежных поручений; 

https://spravochnick.ru/definitions/bankomatjvvau/
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• расчеты посредством аккредитива; 

• расчеты посредством инкассовых поручений или инкассо; 

• расчеты через чековые книжки; 

• расчеты с использованием пластиковых карточек; 

• расчеты в виде перевода электронных денег. 

Расчеты с помощью платежных поручений 

В этом случае оформляется документ – платежное поручение, в котором содержится 

поручение банку произвести перевод указанной в платежном документе суммы за счет средств 

плательщика. 

Платежное поручение как форма расчетов по исполнению перевода представляет собой 

платежную инструкцию, согласно которой банк-отправитель осуществляет перевод денежных 

средств в банк-получатель лицу, указанному в поручении. 

Сторонами выступают плательщик и получатель платежа, участником является банк, 

который осуществляет операцию перевода.  

Перевод осуществляется в сроки и тому лицу, которое указано в поручении. 

Срок действия платежного поручения составляет десять дней, в которые не входит день 

составления документа. 

Расчеты посредством аккредитива 

Аккредитив представляет собой специальный счет, который используется для расчетов 

по операциям, требующим посредничества банка. 

Аккредитив – это поручение банка покупателя банку поставщика производить оплату 

счетов этого поставщика за отгруженный товар или оказанные услуги на условиях, 

предусмотренных в аккредитивном заявлении.  

В расчетах по аккредитиву участвуют: 

• приказодатель, который обращается в банк с просьбой об открытии аккредитива; 

• банк-эмитент, открывающий аккредитив; 

• получатель средств; 

• банк, который привлекается для передачи аккредитива получателю средств.  

В случае осуществления расчетов с использованием аккредитива плательщик даёт 

распоряжение банку о переводе средств их получателю, но только при соблюдении получателем 

денежных средств особых условий, например, поставки товаров, предоставления документов и 

иных условий. 

Расчеты с использованием аккредитива проводятся следующим образом. 

Покупатель открывает в своем банке аккредитив и переводит туда стоимость 

производимой им покупки. 

Поставщик сможет получить эти средства при условии осуществления поставки товара 

и передачи сопроводительных документов банку, где открыт аккредитив. 

И только после этого банк осуществляет перевод средств. 

Удобство такой формы расчетов заключается в защищенности сделки. 

Расчеты посредством инкассовых поручений или инкассо 

Такие расчеты возможны только при наличии у взыскателя (получателя) средств прав на 

предъявление требований к счету должника (плательщика). 

Эти права могут быть предусмотрены законом либо договором, который заключен 

между держателем счета (должником) и банком. 

Инкассо по своей сути носит взыскательный характер. 



 55 

Таким образом получатель средств, чтобы взыскать необходимую сумму, должен 

предъявить банку-держателю счета плательщика необходимые сведения о должнике и его 

обязательстве. 

Расчеты с использованием чековых книжек 

Расчеты чеками из чековых книжек совершают: 

• юридические лица (предприниматели) либо индивидуальные предприниматели — 

чекодержатели, являющиеся получателями платежа по чеку из чековой книжки; 

• физические лица — чекодатели.  

В этом случае происходит списание средств со счета чекодателя на счет чекодержателя 

или выдачу ему наличных денег. 

Расчет по чекам производится только при условии, что у чекодателя есть на счету 

достаточная сумма денег и после подтверждения личности предъявителя чека и проверки 

подлинности самого чека. 

Расчеты с использованием пластиковых карточек 

Пластиковая карточка — это платежный инструмент, посредством которого ее 

держатели могут осуществлять безналичные расчеты и получать наличные денежные средства. 

Расчеты пластиковыми карточками предполагают наличие определенной системы, в состав 

которой входят банки и иные участники, которые совместно осуществляют выпуск в обращение 

и операции с использованием пластиковых карточек. 

Безналичные расчеты с использованием пластиковых карточек совершаются согласно 

договору, заключаемому банком с владельцем системы расчетов по установленным им 

стандартам и правилам. 

Расчеты в виде перевода электронных денег 

В рамках этого вида безналичных расчетов гражданин (физическое лицо) предоставляет 

оператору для ведения операций денежные средства  с его личного банковского счета. 

Принципы построения безналичных расчетов 

Система безналичных расчетов базируется на следующих принципах: 

• принцип законности. Все безналичные операции проводятся в соответствии с 

требованиями законодательства и осуществляются только рамках закона; 

• принцип достаточности средств. Проведение всех расчетных операций должно быть 

обеспечено суммой, достаточной для осуществления платежей; 

• принцип акцепта. Этот принцип заключается в том, что без согласия или 

предварительного уведомления держателя счета никакие денежные средства не могут 

быть списаны со счета; 

• принцип ведения всех операций на основании договора. Это принцип основан на том, 

что обслуживающий банк обязан действовать только в рамках действующего между ним 

и держателем счета договором, в котором установлены правила отношений между 

банком и собственником открытого в банке счета; 

• принцип срочности платежа. Это означает, что любой платеж, производимый с 

банковского счета, должен быть проведен в указанный плательщиком срок; 

• принцип свободы выбора. Суть данного принципа заключается в том, что участник 

расчетов свободен выбрать любой вид осуществления безналичных расчетов. И банк не 

может повлиять на этот выбор. 

 

 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Формы и принципы организации безналичных расчетов. 

2. Договор банковского счета и его содержание. 

3. Лизинг и порядок оформления лизинговых соглашений.  

4. Характеристика операций банков с пластиковыми картами.  

 

 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Ликвидность коммерческого банка  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов ликвидности коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие ликвидности и платежеспособности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Оценка уровня ликвидности коммерческого банка 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Ликвидность коммерческого банка  

Текст лекции.  

Ликвидность коммерческой банковской структуры – это одна из качественных и 

системных характеристик, которая отображает финансовую устойчивость и стабильность 

банка. 

Системная составляющая ликвидности означает состояние активов и пассивов 

банковской структуры, осуществляемых банковских операций и уровень управления такими 

операциями. Качественная характеристика ликвидности отражается в имеющихся в 

распоряжении банковской структуры ресурсах как собственных, так и привлеченных, 

размещении таких ресурсов и качестве управления ими. 

Можно сказать, что ликвидность коммерческой банковской структуры представляет 

собой особое умение или возможность обеспечить полное и своевременное погашение 

обязательств перед своими кредиторами (вкладчиками, государством и т.д.) за счет имеющихся 

ресурсов или за счет продажи наиболее ликвидных активов, либо за счет быстрого привлечения 

денежных ресурсов из внешних источников финансирования. 

Любая банковская структура должна осуществлять деятельность по управлению 

уровнем ликвидности для обеспечения собственной финансовой стабильности. В целом 

управление платежеспособностью банковской коммерческой структуры сводится к 

минимизации и предотвращению дисбаланса ее ликвидности. В случае, если ликвидность 

принимает чрезмерно высокие значения, то возможно снижение уровня доходов банковского 



 57 

учреждения, если ликвидность же принимает чрезмерно низкие значения, то увеличивается 

риск банкротства банковской структуры 

Стоит отметить, что на уровень платежеспособности любой коммерческой структуры 

могут оказывать как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним факторам можно 

отнести следующие: 

• качество собственных и заемных ресурсов; 

• структура активов и пассивов в определенный период времени; 

• эффективность менеджмента; 

• репутация коммерческой структуры на рынке. 

Высокие показатели ликвидности банковской структуры могут быть обеспечены 

устойчивой капитальной базой, формируемой за счет собственных ресурсов банковской 

структуры. 

Также достаточно важным фактором ликвидности банковской структуры является 

качество как собственных, так и заемных ресурсов. 

Качество ресурсов банковской структуры в рамках оценки уровня ее ликвидности 

означает скорость их обмена активов на наиболее ликвидные инструменты (т.е. денежные 

средства, которые могут быть использованы для мгновенного исполнения обязательств) для 

погашения имеющихся обязательств перед кредиторами. 

К внешним факторам, которые могут оказывать влияние на уровень ликвидности 

банковской структуры, можно отнести следующие: 

• экономико-политическая ситуация как в целом в государстве, так и в отдельном регионе; 

• действующая система рефинансирования кредитов и займов; 

• эффективность контроля и анализа; 

• развитие межбанковского рынка. 

Так, благоприятная экономическая и политическая обстановка в государстве или в 

отдельном регионе, оказывает непосредственное влияние на формирование условий для 

развития банковского сектора, повышает уровень доверия вкладчиков, тем самым обеспечивая 

необходимый уровень рентабельности деятельности банковской структуры, 

совершенствование предоставляемых банковских продуктов и услуг, а также увеличение 

качества выпускаемых акций, облигаций и других финансовых инструментов. 

Высокое качество функционирования межбанковского рынка способствует 

формированию благоприятной среды для перераспределения свободных денежных средств 

между банковскими структурами и финансирования Банком России коммерческих банковских 

учреждений, что оказывает положительное влияния на уровень их платежеспособности. Также 

Банк России контролирует наличие необходимого объема денежных ресурсов у коммерческих 

банковских структур. 

Для обеспечения оптимального уровня ресурсов банковская структура в обязательном 

порядке должна поддерживать определённый объем наличных денежных средств, а также 

высоколиквидных активов. 

Среди наиболее важных элементов управления ликвидностью банковской структуры 

можно выделить следующие: 

• постоянный детальный анализ ликвидности банковской структуры; 

• формирование кратковременных планов в отношении необходимости исполнения 

обязательств; 

• формирование планов и прогнозов с учетом негативных сценариев развития ситуации; 
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• установление потребности банковской структуры в финансовых ресурсах и 

высоколиквидных активах; 

Таким образом, анализ ликвидности играет особую роли в деятельности банковской 

структуры. Непрерывный мониторинг изменения ресурсной базы, исполнения долговых 

обязательств перед кредиторами, уровня рентабельности деятельности дает возможность 

полноценно контролировать ликвидность и своевременно принимать меры для ее поддержания. 

Нормативы ликвидности банковской структуры 

На сегодняшний день для финансовых структур утверждено три обязательных уровня 

потери платежеспособности, которые называются нормативами. 

Среди таких нормативов можно выделить следующие: 

• Н2 или мгновенный. Данный норматив направлен на регулирование наибольшей 

возможности потери платежеспособности финансовой структурой за один полный 

операционный день. Максимально допустимая величина потери по данному нормативу 

не превышает пятнадцати процентов. 

• Н3 или текущий. Данный норматив направлен на регулирование наибольшей 

возможности потери платежеспособности финансовой структурой в течение 

ближайшего к расчетной дате календарного месяца. Максимально допустимая величина 

потери по данному нормативу не превышает пятидесяти процентов. 

• Н4 или долговременный. Данный норматив направлен на регулирование максимально 

допустимого уровень потери финансовой структуры платежеспособности вследствие 

вложения финансовых ресурсов в долгосрочные активы. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность ликвидности и факторы ее определяющие. 

2. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка, их нормативное значение 

3. Управление ликвидностью и роль экономических нормативов в ее 

совершенствованиях. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Доходность коммерческого банка  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов доходности коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие дохода коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Формы и источники дохода Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Определение уровня банковского процента по активным и 

пассивным операциям 

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). 
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1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Доходность коммерческого банка  

Текст лекции.  

Основной целью функционирования коммерческого банка является получение 

максимально большой прибыли при стабильной и устойчивой деятельности, а также при 

условии прочной, с точки зрения конкуренции и клиентуры, позиции на рынке банковских 

услуг. 

Доходы коммерческого банка – это такие денежные поступления, от производственной 

и непроизводственной деятельности банка. 

Источниками получения прибыли коммерческого банка являются как основная 

деятельность, так и побочная. 

Основной деятельностью коммерческого банка является осуществление 

чисто банковских операций, а также выполнение банковских услуг. 

Доходы, которые получает коммерческий банк, должны полностью покрывать его 

расходы, а также формировать прибыль (то, что остается сверх расходов). 

Все доходы, получаемые коммерческим банком, подразделяются на три основные 

группы: 

 
Рисунок 1. Группы доходов банка.  

Банковские доходы определены законом «О банках и банковской деятельности», а так 

же они связаны непосредственно с осуществлением банковской деятельности. Небанковскими 

доходами признаются те доходы, которые не относятся к основной банковской деятельности, 

но они так же обеспечивают осуществление коммерческим банком своей деятельности. 

Основными показателями банка касаемо эффективности его деятельности являются 

показатели доходности и рентабельности. 

Доходность различных банковских операций определяется следующими показателями: 

 
Рисунок 2. Показатели доходности коммерческого банка.  

Чистая процентная маржа коммерческого банка рассчитывается по следующей формуле: 

ЧПМ=(Дп–Рп)/Ад, где: 

Дп – процентный доход банка за определенный период; Рп – процентный расход банка 

за определенный период; Ад – доходные активы. 

Операционная маржа коммерческого банка является прибылью от основных операций и 

рассчитывается по следующей формуле: 

ОМ=Дчосн/Ад, где: 

Дчосн – чистый доход, полученный банком от основных операций; Ад – доходные 

активы банка. 
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Чистый доход коммерческого банка от его основных операций осуществляется путем 

сложения следующих показателей: 

• Чистые процентные доходы банка; 

• Чистые доходы банка от осуществления валютных операций; 

• Чистые доходы банка от осуществления операций с ценными бумагами; 

• Чистые доходы банка от осуществления лизинговых операций; 

• Чистые доходы банка от осуществления операций с драгоценными металлами. 

Прибыльность коммерческого банка от прочих операций представляют собой 

реализацию имущества, списание дебиторской и кредиторской задолженности и другие 

операции, а также рассчитывается по следующей формуле: 

Ппо=Дчпо/Ад, где: 

Дчпо – чистые доходы банка от прочих его операций; Ад – доходные активы банка. 

Доходность коммерческого банка от комиссионных операций рассчитывается по 

следующей формуле: 

Дк=Дчк/Ад, где: 

Дчк – доходность банка от комиссионных операций; Ад – доходные активы банка. 

Спрэд прибыли банка является традиционным показателем прибыльности, а также 

рассчитывается по формуле: 

СП=(Дп/Ад)–(Рп/Пв), где: 

• Пв – пассивы банка, по которым осуществляется выплата процентов; 

• Дп – процентный доход банка за определенный период; 

• Рп – процентный расход банка за определенный период; 

• Ад – доходные активы. 

Данный показатель позволяет банку оценить уровень успешной посреднической 

функции банка между вкладчиками и заемщиками, а также определить, насколько высока 

конкуренция на рынке банковских услуг. 

Спрэд прибыли так же осуществляет вычленение процентных ставок на финансовый 

итоговый результат коммерческого банка. В соответствии с этим, у банка появляется 

возможность понять уровень уязвимости совокупности доходных операций. 

Рентабельность коммерческого банка определяется как отношение балансовой прибыли 

банка к совокупному доходу, рассчитывается по формуле: 

Робщ=(П/Д) · 100, где: 

Робщ – рентабельность коммерческого банка; П – прибыль банка; Д – доходы банка. 

Совокупный уровень рентабельности дает возможность оценить уровень общей 

прибыли банка, а также прибыли, которая приходится на один рубль дохода. Этот показатель 

является основным, определяющим эффективность деятельности коммерческого банка. 

Прибыльность капитала банка характеризует эффективность использования средств 

собственников банка в течение отчетного года, иными словами – это числовой измеритель 

доходности банка, рассчитываемый для акционеров. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

ПК=Пб/СК, где: 

Пб – балансовая прибыль банка за отчетный период; СК – полный объем собственного 

капитала коммерческого банка за отчетный (рассматриваемый) период. 

Показатель прибыльности капитала банка позволяет характеризовать 

способность собственных средств банка приносить прибыль, а также дать оценку возможности 
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обеспечения роста собственного капитала банка в тех размерах, которые считаются 

адекватными по отношению к росту деловой активности банка. 

Значение, полученное в ходе расчета прибыльности капитала рекомендуется сравнивать 

с показателями достаточности капитала. 

Прибыльность активов банка является одним из основных коэффициентов, которые 

дают возможность дать количественную оценку уровню прибыльности коммерческого банка. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

Па=Пб/А 

Где: 

Пб – балансовая прибыль банка; А– итоговая сумма по строке актива в балансе банка. 

Коэффициент прибыльности активов предоставляет возможность характеризовать 

способность активов коммерческого банка приносить прибыль, а так же косвенно отражает 

качество этих активов и эффективность управления банка собственными активами и пассивами. 

Маленькое значение данного коэффициента является результатом правильной 

кредитной политики или сверх нормы операционных расходов, а высокое значение показателя 

говорит о хорошем распоряжении активами банка. 

Следовательно, данный показатель можно преобразовать следующим образом: 

Па=Пб/Ад 

Где: 

Пб – балансовая прибыль банка; Ад – доходные активы. 

Разница между двумя показателями показывает банку возможность увеличить 

рентабельность за счет уменьшения числа активов, которые не приносят банку доход. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Формы доходов коммерческих банков 

2. Определение уровня банковского процента по активным и пассивным операциям. 

3. Особенности анализа Отчета о совокупном доходе банка. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Финансовая устойчивость банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов финансовой устойчивости коммерческого 

банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Обязательные нормативы деятельности коммерческого 

банка 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Требования Банка России к финансовой устойчивости Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Независимая оценка финансовой устойчивости Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Группы показателей финансовой устойчивости Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Финансовая устойчивость банка 

Текст лекции.  

Финансовая устойчивость банка является главным условием нормального 

функционирования банка. Формируется она под влиянием внутренних и внешних факторов и 

оценивается с помощью, как отдельных показателей, так и рейтинговых оценок деятельности 

банков.  

Финансовой устойчивость коммерческого банка является качественная характеристика 

финансового состояния банка, отображающая оптимальный баланс финансовых ресурсов, а 

также активов банка при условии, поддержки на высоком уровне ликвидности и 

платежеспособности, минимизация рисков и рост прибыли. 

Для того чтобы дать более достоверную комплексную оценку состояния коммерческого 

банка, необходимо провести не только анализ баланса и другой отчетности, но также 

необходимо дать характеристику экономического состояния клиентской базы банка, дать 

оценку всех конкурентов и провести маркетинговое исследование конъюнктуры рынка и т.д.  

При проведении финансового анализа в коммерческом банке следует учитывать:  

− суть и значение количества показателей, характеризующие ограничения, которые 

вводятся регулирующими органами для деятельности коммерческих банков, могут отличаться 

и изменяться;  

− кроме показателей, которые характеризуют выполнение нормативов регулирующих 

органов, в финансовом анализе коммерческих банков могут определяться и анализироваться 

различные дополнительные показатели и нормативы.  

При финансовом анализе необходимо рассматривать только те внутренние факторы, 

выбором которых можно управлять. Внешние факторы, которые, не завися непосредственно от 

банка, необходимо использовать в анализе путем их прогнозируемых (возможных) значений – 

минимальных, максимальных, наиболее вероятных и других. Конкурентоспособность на 

финансовом рынке можно сохранить путем поддержания коммерческим банком финансовой 

устойчивости. Однако это очень сложная задача.  

Финансовой устойчивости коммерческих банков России на современном этапе чаще 

всего угрожают такие отрицательные факторы:  

− продолжительный подрыв деловой репутации банковской системы;  

− недостаточно эффективная система подбора кадров в коммерческих банках;  

− предоставление клиентам банка недостоверной информации;  

− использование фальшивых векселей, ценных бумаг и гарантийных писем;  

− невозвращение выданных кредитов, правовая неурегулированность этой проблемы в 

сфере банковской деятельности;  

− несовершенная оценка кредитных рисков;  

− отсутствие систематизированных данных о недобросовестных заемщиках;  

− манипулирование кредитными карточками, банкоматами;  

− мошенническое вторжение к банковским компьютерным сетям;  

− утечка конфиденциальной информации;  

− недобросовестная конкуренция;  
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− несовершенство структур, которые обеспечивают внутреннюю и внешнюю 

безопасность банковских учреждений.  

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость банков, могут играть либо 

стабилизирующую, либо дестабилизирующую роль. Если рассматривать риски различного 

рода, которые негативно влияют на финансовое состояние банка, то можно уделить особое 

внимание кредитному риску. Данный риск является наиболее влиятельным из всей 

специфической совокупности рисков в банковской сфере.  

Различают три группы факторов кредитных рисков банковских учреждений:  

− внешние факторы относительно банков и контрагентов;  

− внутренние факторы;  

− факторы, которые присущи деятельности заемщика. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность финансовой устойчивости. 

2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Банковские риски  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов банковских рисков 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о банковских рисках Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Методы управления банковскими рисками Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Организационные аспекты управления рисками в 

коммерческом банке 
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) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Банковские риски  

Текст лекции.  

Управление банковскими рисками осуществляется в соответствии с правилами и 

рекомендациями международных финансовых организаций.  

Базельский комитет по банковскому надзору основан в 1974 г. руководителями 

центральных банков стран G10. Документы, принятые Базельским комитетом, служат основой 

управления рисками банков:  

– Базель I (1988 год): формулирование требования к достаточности капитала.  

– Основные принципы эффективного надзора (1997 год, пересмотрены в 2006 году).  
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– Базель II (2004 год): расчет достаточности капитала с учетом операционного риска, 

требования к процедурам надзора и раскрытия информации.  

– Базель III (2010 год): уточнение требований к структуре собственных средств 

(капитала) и ужесточение требований к ликвидности. 

 Российское законодательство различает следующие виды банковских рисков:  

– кредитный риск;  

– риск ликвидности;  

– рыночные риски: валютный риск; фондовый риск; процентный риск;  

– риск концентрации;  

– операционный риск;  

– страновой риск;  

– стратегический риск;  

– риск потери деловой репутации;  

– правовой риск.  

Основной принцип управления банковскими рисками состоит в том, что банк в своей 

деятельности может рисковать только собственными средствами, а не средствами клиентов. 

Для оценки степени покрытия рисков собственными средствами в документе Базель I (1988 г.) 

был введен коэффициент достаточности капитала («коэффициент Кука»).  

В России ему соответствует норматив достаточности собственных средств (капитала):  

, где  

К – капитал; i – индекс группы активов (1 – 5 группы); Крi – коэффициент риска для i-й 

группы активов; Аi – сумма активов, отнесенных к i-й группе; Ркi – резервы на возможные 

потери, сформированные для i-й группы активов; Рi – прочие риски, в том числе операционный 

и рыночный риски, риск по срочным сделкам и банковским гарантиям. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Виды банковских рисков и их характеристика. 

2. Зарубежные модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 
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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 – Организация деятельности коммерческого банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия   

Тема 1. Организационные основы деятельности коммерческого банка 

3. Цель занятия: знакомство с национальным законодательством, определяющим правила и 

порядок функционирования банковской системы  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банковская система Российской Федерации Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Структура и функции банковской системы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Кредитные организации Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Банки и небанковские кредитные организации Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Понятие банковских операций 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: 

4. Особенности банковских структур 

5. Функции коммерческого банка 

6. Управление коммерческим банком. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Правовые основы деятельности коммерческого банка  

3. Цель занятия: систематизация российского законодательства в сфере банковской 

деятельности, закрепление знаний о структуре и основных элементах банковской системы 

Российской Федерации, а также роли и функциях Банка России как ядра и регулятора 

банковской системы. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Законодательство Российской Федерации в сфере 

банковской деятельности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Функции Банка России Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Органы управления Банка России Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Инструменты денежно-кредитной политики. 

Банковский надзор.  

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: 

5. Управление коммерческим банком. 

6. Правовое регулирование, создание и закрытие банков. 

7. Законодательные основы коммерческих банков. 

8. Правовое обеспечение взаимоотношение банка с клиентами.  

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Этапы становления и развития коммерческих банков. 

2. Банковское законодательство в современных условиях. 

3. Влияние экономических кризисов на состояние банковской системы. 

4. Основные задачи банковского надзора. 

5. Банковские и парабанковские организации. 

 

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 
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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 – 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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ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Сущность и специфика формирования ресурсов КБ 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса формирования ресурсной базы 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ресурсы коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Понятие ресурсов коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Собственные и привлеченные средства Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Классификация привлеченных средств 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: 

4. Экономическая характеристика ресурсов. 

5. Источники формирования ресурсов. 

6. Порядок формирования и увеличение уставного капитала. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Пассивные операции банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения пассивных операций 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Баланс коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Пассивы (обязательства) коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Отражение активов, пассивов и источников 

собственных средств в банковском балансе 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) 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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

4. Виды пассивных операций коммерческого банка 

5. Депозитная политика коммерческого банка. 

6. Порядок привлечения межбанковских кредитов. 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Этапы процесса формирования банковского капитала. 

2. Роль межбанковских кредитов и кредитов Центрального Банка в формировании 

ресурсов банка. 

3. Недепозитные формы привлечения средств.  

4. Характеристика депозитных операций. 

 

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 
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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  

7. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

12. 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 2: 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 ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1.  Сущность и специфика размещения ресурсов КБ 
3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов сущности и специфики размещения ресурсов 

КБ  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ресурсы коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Понятие ресурсов коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Собственные и привлеченные средства Опрос, оценка знаний 

студентов 
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4 Классификация привлеченных средств Опрос, оценка знаний 

студентов 

5  Классификация собственных средств 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: 

4. Виды ссудных операций 

5. Сущность активных операций банка 

6. Деятельность банка при размещении ресурсов 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Активные операции банка. Виды активных операций банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения активных операций 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Активы коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Изменение вида активов при 

проведении банковских операций 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Качество активов и их обесценение 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: 

5. Классификация банковских кредитов. 

6. Формы ссудных счетов 

7. Виды кредитных рисков банковской организации 

8. Характеристика кредитной линии и овердрафта. 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Стратегия и управление активными операциями банка. 

2. Характеристика активов по степени ликвидности. 

3. Управление активами и пассивами. 
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4. Основные направления улучшения структуры и качества активов. 

5.  Показатели делового риска и их учет при оценке кредитоспособности. 

6. Формы обеспечения возвратности кредита и их роль в снижении кредитных рисков. 

7. Залог и критерии оценки его качества. 

8. Организация краткосрочного кредитования. 

 

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 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

13. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

15. 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.  

16. 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.  

17. 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.  

18. 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. 
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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 ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Операции коммерческого банка с ценными бумагами 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения операций 

коммерческого банка с ценными бумагами 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ценные бумаги в активах и пассивах коммерческих банков Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Лицензирование деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Привлечение средств коммерческим банком на рынке 

ценных бумаг 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Активные операции банков с ценными бумагами 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: 

4. Порядок выпуска и регистрации ценных бумаг коммерческими банками. 

5. Аукционные продажи системы продажи ценных бумаг и ее особенности. 

6. Особенности отражения операций по продаже и покупке ценных бумаг в учете 

банковской организации 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 
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2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Валютные операции банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса проведения валютных операций 

банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Валютный риск коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Организация работы коммерческого банка с наличной 

иностранной валютой 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Ограничения при операциях с наличной иностранной 

валютой 

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: 

4. Законодательное регулирование валютных операций. 

5. Классификация валютных операций. 

6. Особенности учета валютных операций 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Управление портфелем ценных бумаг. 

2. Типы портфелей ценных бумаг коммерческих банков России 

3. Порядок и принцип организации международных расчетов по экспортно-

импортным операциям.  

4. Арбитражные сделки и порядок их проведения. 

5. Валютные риски и их страхование. 

 

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  

19. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

21. 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.  



 79 

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.  

22. 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.  

23. 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.  

24. 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 4: 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. 
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Расчетно-кассовые обслуживание 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов процесса расчетно-кассового обслуживания 

коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банк России как оператор услуг платежной инфраструктуры 

и оператор по переводу денежных средств 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Виды безналичных расчетов в Российской Федерации Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Расчетно-кассовые операции Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Документы, используемые в расчетно-кассовых операциях 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: 

4. Формы и принципы организации безналичных расчетов. 

5. Договор банковского счета и его содержание. 

6. Особенности международных расчетов 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Финансовые услуги  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов финансовых услуг коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Формы и принципы организации безналичных 

расчетов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Лизинг и порядок оформления лизинговых соглашений Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Договор банковского счета и его содержание 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) 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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

5. Формы и принципы организации безналичных расчетов. 

6. Договор банковского счета и его содержание. 

7. Лизинг и порядок оформления лизинговых соглашений.  

8. Характеристика операций банков с пластиковыми картами.  

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Денежный оборот России и его характеристика. 

2. Виды счетов юридических счетов в банке и договор на их открытие. 

3. Межбанковские расчеты и характеристика. 

4. Формы безналичных расчетов физических лиц. 

 

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 
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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  

25. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

27. 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.  

28. 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.  

29. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

30. 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 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 ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Ликвидность коммерческого банка  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов ликвидности коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие ликвидности и платежеспособности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Оценка уровня ликвидности коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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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: 

4. Сущность ликвидности и факторы ее определяющие. 

5. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка, их нормативное значение 

6. Управление ликвидностью и роль экономических нормативов в ее 

совершенствованиях. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Доходность коммерческого банка  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов доходности коммерческого банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие дохода коммерческого банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Формы и источники дохода Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Определение уровня банковского процента по активным и 

пассивным операциям 

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: 

4. Формы доходов коммерческих банков 

5. Определение уровня банковского процента по активным и пассивным операциям. 

6. Особенности анализа Отчета о совокупном доходе банка. 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Нормативы ликвидности и их характеристика. 

2. Анализ риска ликвидности на основе рекомендации Базельского комитета. 

3. Источники доходов коммерческого банка. 

4. Методы определения процентных ставок и начисление процентов. 

 

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; 
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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  

31. 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.  
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32. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

33. 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.  

34. 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.  

35. 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.  

36. 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 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. 
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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 ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Финансовая устойчивость банка 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов финансовой устойчивости коммерческого 

банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Обязательные нормативы деятельности коммерческого 

банка 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Требования Банка России к финансовой устойчивости Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Независимая оценка финансовой устойчивости Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Группы показателей финансовой устойчивости 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: 

3. Сущность финансовой устойчивости. 

4. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности коммерческого банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Банковские риски  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов банковских рисков 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о банковских рисках Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Методы управления банковскими рисками Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3 Организационные аспекты управления рисками в 

коммерческом банке 
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: 

3. Виды банковских рисков и их характеристика. 

4. Зарубежные модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Финансовая устойчивость банка и ее оценка. 

2. Рейтинговая система оценки финансовой устойчивости.  

3. Сущность и классификация банковских рисков. 

4. Методы оценки факторов банковского риска 

 

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, 
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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  

37. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

39. 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.  

40. 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.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

41. 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.  

42. 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 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:  

«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. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Тема 1. Организационные основы деятельности коммерческого банка 

 

 
Рис.1. Функции коммерческих банков 
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Рис.2. Особенности банковских структур 

 

Тема 2. Правовые основы деятельности коммерческого банка  
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Рис. 3 Правовые основы деятельности коммерческого банка 

 

 
Рис. 4 Система банковского надзора 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ. 

 

Тема 1. Сущность и специфика формирования ресурсов КБ 

 
Рис. 5 Ресурсы коммерческого банка 

 

Тема 2. Пассивные операции банка  
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Рис. 6 Пассивные операции коммерческого банка  
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Рис. 7 Депозитные операции коммерческого банка  

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

Тема 1.  Сущность и специфика размещения ресурсов КБ 

 
Рис. 8 Виды ссудных операций 

 

Тема 2. Активные операции банка. Виды активных операций банка 
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Рис. 9 Активные операции коммерческого банка  

 

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

Тема 1. Операции коммерческого банка с ценными бумагами 

 
Рис. 10 Классификация операций банка с ценными бумагами 

 

Тема 2. Валютные операции банка 
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Рис. 11 Виды валютных операций коммерческих банков  

 

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ. 

Тема 1. Расчетно-кассовые обслуживание.  

 
Рис. 12 Комплекс РКО коммерческого банка  

 

Тема 2. Финансовые услуги 
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Рис. 13 Основные направления деятельности коммерческих банков 

 

РАЗДЕЛ 6. ЛИКВИДНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

Тема 1. Ликвидность коммерческого банка 

 

 
Рис. 14 Ликвидность коммерческого банка 
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Рис. 15 Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка 

 

Тема 2. Доходность коммерческого банка 

 
Рис. 16 Доходы коммерческого банка 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И БАНКОВСКИЕ РИСКИ. 

Тема 1. Финансовая устойчивость банка 
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Рис. 17 Влияние устойчивости коммерческих банков на экономическую ситуацию в стране 

 

 
Рис. 18 Методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 

 

Тема 2. Банковские риски 
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Рис. 19 Виды банковских рисков 
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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. Тема 1. 

Сущность центральных 

банков, правовые основы 

их деятельности. Тема 2. 

Экономические и 

организационные основы 

деятельности 

Центрального банка. 

Происхождение центральных банков, этапы их развития, правовая 

основа деятельности центрального банка: юридический статус, 

нормативные акты центрального банка, цели и деятельность 

Центрального банка, формирование функций Центрального банка, 

организационная структура Банка России, полномочия органов 

управления Банка России. 

Раздел 2. Тема 1. 

Экономические и 

организационные основы 

денежно-кредитной 

политики. Тема 2. 

Денежно-кредитная 

политика важнейшая 

составляющая 

экономической политики 

страны. 

Экономические основы денежно-кредитной политики, организационная 

структура денежно-кредитной политики, влияние денежно-кредитной 

политики на социально-экономическое развитие страны. 

Раздел 3. Тема 1. 

Регулирование 

эмиссионно-кассовых 

операций. Тема 2. 

Организация безналичных 

расчетов и платежей 

Денежно-кредитная политика, денежная система, рефинансирование 

коммерческих банков, валютная интервенция, государственные ценные 

бумаги.  

Раздел 4. Тема 1. 

Центральный банк как 

орган валютного 

регулирования и 

контроля. Тема 2. 

Финансовый агент правительства, взаимодействия Банка России с 

органами государственной власти, координация денежно-кредитной 

политики по взаимных консультациям. 
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Взаимоотношения 

Центрального банка и 

международных 

финансово-кредитных 

институтов. 

Раздел 5. Тема 1. 

Сущность и назначение 

банковского надзора. 

Тема 2. Деятельность ЦБ в 

области лицензирования 

банковской деятельности. 

Государственное регулирование банковской деятельности, сущность 

банковского надзора, функции банковского надзора и практика 

банковского надзора, основные черты банковского надзора за рубежом. 

Раздел 6. Тема 1. 

Правовые основы 

деятельности ЦБ 

зарубежных стран. Тема 2. 

Денежно-кредитная 

политика ЦБ зарубежных 

стран.  

Правовые нормы деятельности центральных банков зарубежных стран, 

денежно-кредитная политика.  центральных банков зарубежных стран. 

 

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.  
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- 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 
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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. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ 

Тема 1. Сущность центральных банков, правовые основы их деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Необходимость государственного регулирования банковской деятельности. 

2. Степень независимости центральных банков. 

3. Почетность банков России. 

4. Этапы развития Банка России.  

 

Тема 2. Экономические и организационные основы деятельности Центрального 

банка. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поддержание курса национальной валюты, основная цель деятельности 

Центрального банка. 

2. Развитие банковской системы. 

3. Создание эффективной платежной системы. 

4. Главное территориальное учреждение Банка России. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА. 

 

Тема 1. Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и значение денежно-кредитной политики. 

2. Основные составляющие денежно-кредитной политики. 

3. Цели денежно-кредитной политики 

 

Тема 2. Денежно-кредитная политика важнейшая составляющая экономической 

политики страны. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепции денежно-кредитной политики.  

2. Особенности формирования денежно-кредитной политики в России. 

3. Влияние денежно-кредитной политики на экономику страны 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

 

Тема 1. Регулирование эмиссионно-кассовых операций 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы государственного регулирования банковской деятельности. 

2. Лимит на осуществление расчетов наличными денежными средствами между 

юридическими лицами 

3. Регулирование кассовых операций коммерческих банков 

 

Тема 2. Организация безналичных расчетов и платежей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды безналичных расчетов 

2. Особенности проведения различных видов безналичных расчетов 

3. Расчеты платежными поручениями 

4. Особенности регулирования безналичных расчетов со стороны Банка России 
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РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АГЕНТСКИХ И НАДЗОРНЫХ 

ФУНКЦИЙ. 

 

Тема 1. Центральный банк как орган валютного регулирования и контроля  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассчетно-кассовое обслуживание Банком России счетов органов исполнительной 

власти РФ. 

2. Взаимодействия Банка России и министерства финансов по обслуживанию счетов 

федерального казначейства. 

3. Кассовое обслуживание органов федерального казначейства ЦБ. 

4. Управление средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния. 

 

Тема 2. Взаимоотношения Центрального банка и международных финансово-

кредитных институтов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Банк России и Международный валютный фонд. 

2. Взаимодействия Банка России с Центральными банками иных стран. 

3. Банк России и иные международно-кредитные финансовые институты. 

 

РАЗДЕЛ 5. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

 

Тема 1. Сущность и назначение банковского надзора. Вопросы для 

самоподготовки: 

1. Функции банковского надзора. 

2. Основные направления банковского надзора в России.  

3. Международная практика организации международного банковского надзора. 

4. Инструменты и процедуры используемые банком России в процессе дистанционного 

надзора кредитных организаций.  

 

Тема 2. Деятельность ЦБ в области лицензирования банковской деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Необходимость лицензирования банковской деятельности. 

2. Виды лицензий, выдаваемых Банком России. 

3. Требования Банка России для получения различных видов лицензий.  

 

РАЗДЕЛ 6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Тема 1. Правовые основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовое регулирование деятельности ФРС США. 

2. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Англии.  

3. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Германии 

4. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Франции 

 

Тема 2. Денежно-кредитная политика ЦБ зарубежных стран  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Денежно-кредитная политика США.  

2. Денежно-кредитная политика Франции 

3. Денежно-кредитная политика Германии 

4. Денежно-кредитная политика Великобритании 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ 

Тема 1. Сущность центральных банков, правовые основы их деятельности. 

 
Рис.1. Банковская система РФ 

 

 
Рис.2. Правовое регулирование деятельности банковской деятельности 

 

Тема 2. Экономические и организационные основы деятельности Центрального банка.  
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Рис. 3 Структура территориального учреждения Банка России 

 

 
Рис. 4 Национальная платежная система 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА. 

 

Тема 1. Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики 
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Рис. 5 Денежно-кредитная политика Банка России  

 

Тема 2. Денежно-кредитная политика важнейшая составляющая экономической 

политики страны. 

 
 

Рис. 6 ДКП – составная часть государственной экономической политики 
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Рис. 7 Основная цель денежно-кредитной политики  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

Тема 1. Регулирование эмиссионно-кассовых операций 

 

 
Рис. 8 Организация эмиссионно-кассовой работы  

 

Тема 2. Организация безналичных расчетов и платежей 
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Рис. 9 Система организации безналичных расчетов  

 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АГЕНТСКИХ И НАДЗОРНЫХ 

ФУНКЦИЙ. 

Тема 1. Центральный банк как орган валютного регулирования и контроля  

 
Рис. 10 Функции органов валютного регулирования 

 

Взаимоотношения Центрального банка и международных финансово-кредитных 

институтов. 
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Рис. 11 Система международных валютно-кредитных и финансовых организаций 

 

РАЗДЕЛ 5. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема 1. Сущность и назначение банковского надзора  

 

 
Рис. 12 Банковский надзор  

 

Тема 2. Деятельность ЦБ в области лицензирования банковской деятельности. 
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Рис. 13 Виды лицензий 

 

РАЗДЕЛ 6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. Правовые основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

 
Рис. 14 Европейская система центральных банков 

 

Тема 2. Денежно-кредитная политика ЦБ зарубежных стран 
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Рис. 15 Цели ДКП в разных странах мира  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация деятельности 

центрального банка» 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; 
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− 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 
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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, 
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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.  
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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. 

 



 23 

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:  
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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. 

 

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.  
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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»: 
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– 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. 
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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. 
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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 

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: 
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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 – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия   

Тема 1. Сущность центральных банков, правовые основы их деятельности  

3. Цель занятия: знакомство с сущностью центральных банков, правовыми основами их 

деятельности 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и сущность Центрального банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Роль центрального банка в экономике Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Необходимость государственного регулирования 

банковской деятельности. 

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) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Сущность центральных банков, правовые основы их деятельности  

Текст лекции.  

Центральный банк – это орган, основной целью которого является обеспечение 

устойчивости нашей национальной валюты (рубля), поддержание стабильности цен и создание 

условий для экономического роста страны. 

Статус, цели, функции и полномочия деятельности ЦБ закреплены в Конституции РФ, а 

также в законе о Центробанке. Уставный капитал в размере 3 млрд. рублей и любое другое 

имущество банка является федеральной собственностью. Он имеет право им владеть и 

распоряжаться. 

Главный принцип существования банка – это его независимость. Он не принадлежит ни 

одной из государственных структур, не подчиняется им, а только взаимодействует с 

различными ветвями власти. Поэтому назвать владельцем банка государство нельзя. С другой 

стороны, Центробанк, безусловно, государственное учреждение. 

Центробанк выполняет следующие основные функции: 

Вместе с Правительством России разрабатывает, а потом реализует денежно-кредитную 

политику.  

Имеет монопольное право на выпуск (эмиссию) денег в обращение, в т. ч. разрабатывает 

дизайн монет и бумажных купюр. Изъятие из обращения старых или испорченных денег тоже 

находится в ведении только Центробанка. 
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Регулирование и контроль деятельности кредитных и нефинансовых организаций 

(выдает им лицензии, приостанавливает или отзывает их). Центробанк не работает с 

физическими лицами. Посредниками выступают коммерческие банки и другие финансовые 

организации. 

Управляет золотовалютными резервами страны. 

Осуществляет валютное регулирование и валютный контроль. Устанавливает 

официальный курс рубля по отношению к иностранным валютам. Разрабатывает меры по 

стабилизации курса. 

Разрабатывает правила проведения банковских операций. Может издавать свои 

нормативные акты, которые обязательны к исполнению всеми участниками банковского рынка, 

государственными органами, юридическими и физическими лицами. 

Анализирует и прогнозирует развитие российской экономики. 

Ключевой элемент государственной банковской системы - центральный банк. 

Деятельность Центрального банка оказывает существенное влияние на формирование и 

реализацию экономической политики государства, а также поддержание его экономической 

безопасности. Роль и место ЦБ регламентирует Конституция РФ и Федеральный закон «О 

банках и банковской деятельности». При реализации своих целей Центральный банк выполняет 

функции в части организации, планирования и прогнозирования, анализа, регулирования и 

контроля денежно-кредитных механизмов. Основные задачи Центрального банка: Проведение 

государственной политики государства в сфере денежного обращения, расчетов и кредита. 

Обеспечение устойчивости покупательной способности национальной валюты. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Необходимость государственного регулирования банковской деятельности. 

2. Степень независимости центральных банков. 

3. Почетность банков России. 

4. Этапы развития Банка России.  

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Экономические и организационные основы деятельности Центрального банка. 

3. Цель занятия: изучение теоретических основ экономических и организационных основ 

деятельности Центрального банка. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность и значение денежно-кредитной политики. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные составляющие денежно-кредитной политики. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Цели денежно-кредитной политики 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). 
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1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Экономические и организационные основы деятельности Центрального банка. 

Текст лекции.  

Банковское законодательство в рамках определенной формации формировалось 

эволюционным путем. Огромное воздействие здесь всегда оказывали хозяйственные 

потребности. Деятельность центральных банков требовала создания законов, определяющих их 

задачи и правовой статус. 

Банковское законодательство, в том числе законодательство, регулирующее 

деятельность центрального банка, является частью общего свода законов, регулирующих 

общественные отношения в государстве. В этой связи деятельность центрального банка как 

банка и государственного органа денежно-кредитного регулирования определяется 

совокупностью законодательных актов. 

Банковское законодательство Российской Федерации условно можно подразделить на 

три группы. Первая группа содержит два блока – законы о центральном (эмиссионном) банке и 

законы, регулирующие деятельность отдельных деловых банков. Этот блок законов можно 

назвать институциональным, поскольку он регулирует деятельность отдельных кредитных 

институтов. 

Второй блок банковских законов охватывает положения, регулирующие деятельность 

коммерческих банков. Таких законов несколько. Это – отдельные законы, регулирующие 

кредитные, валютные операции, вексельное обращение, порядок при банкротстве банков, 

платежах и пр. История отдельных стран знает примеры создания специальных законов, 

определяющих также характер банковской профессии. 

Указанные блоки законов непосредственно регулируют как деятельность банков в 

целом, так и проведение их отдельных операций. 

Второй группой в системе банковского законодательства выступают законы, 

относящиеся к регулированию параллельно действующих институтов и затрагивающие 

банковскую деятельность. Такими законами, к примеру, могут быть законы о бирже, акциях и 

ценных бумагах, ипотеке, трастах и трастовых операциях, отдельные положения которых прямо 

относятся и к банкам. 

К данной группе законов можно отнести и законы, регулирующие деятельность 

финансово-промышленных компаний, инвестиционных фондов и др. 

К третьей группе относятся законы всеобщего действия. К их числу, к примеру, 

относятся Конституция как главный закон страны, Гражданский кодекс, хозяйственное право и 

др. Положения данных законов имеют основополагающее для банка значение, определяют 

идеологию его деятельности, место кредитных институтов в экономике. 

Банковское законодательство содержит определенный консенсус интересов различных 

субъектов – банков, их клиентов и государства. Банковское законодательство, с позиции 

мирового опыта, хотя и отличается определенной стабильностью, однако под влиянием 

определенных причин может меняться. 

Проводимые в стране реформы денежно-кредитной системы, отказ от государственной 

монополии в банковской сфере потребовали изменения правового положения, функций и 

полномочий Центрального банка Российской Федерации. 

В результате преобразований Банк России приобрел функции государственного органа, 

осуществляющего банковское регулирование, банковский надзор и контроль от имени 

Российской Федерации. Для реализации указанных функций на Банк России возложены 

государственно-властные полномочия. Кроме того, Банк России осуществляет банковское 

обслуживание юридических и физических лиц, осуществляет кассовое исполнение бюджета, 

операции по обслуживанию государственного долга и операции с золотовалютными резервами 

Российской Федерации и т.п. 

Общим признаком, характеризующим правовое положение Банка России, является 

приданный ему статус юридического лица, основанный на федеральной собственности. 
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Поэтому закрепленный в Федеральном законе статус Банка России, как и статус других 

юридических лиц, должен соответствовать нормам Гражданского кодекса РФ, регулирующим 

общие положения о юридических лицах. 

В учредительных документах юридических лиц, на основании которых создаются и 

действуют юридические лица, в обязательном порядке должно быть отражено их 

наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму. 

Решающее значение для определения вида и организационно-правовой формы Банка 

России, как и любого другого юридического лица, являются цели и характер его деятельности, 

а также особенности осуществляемых им функций. 

Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Организации, в 

том числе Банк России, которые не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели 

деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками, признаются 

некоммерческими организациями. Именно в связи с некоммерческим статусом Банк России в 

налоговых органах не регистрируется. 

Основными целями деятельности Банка России, непосредственно связанными с его 

юридическим статусом, являются защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 

укрепление банковской системы; обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционирования системы расчетов. Указанные цели Банка России связаны с управлением 

денежно-кредитной и банковской системами, повышением их эффективности и надежности и, 

безусловно, включают защиту прав и законных интересов всех участников экономических 

отношений. Поэтому они, несомненно, нацелены на достижение общественных благ и в этом 

смысле полностью соответствуют целям некоммерческих организаций. 

Банк России создан собственником – Российской Федерацией. Создавая Банк России, 

собственник – Российская Федерация – наделил его уставным капиталом в размере 3 млрд. 

рублей. На этом финансирование Банка России со стороны Российской Федерации было 

прекращено. 

Имущество любого юридического лица может быть либо в его собственности, либо 

принадлежать ему на праве хозяйственного ведения, либо закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. Поскольку собственником имущества Банка России является 

Российская Федерация, Банк России собственником имеющегося у него имущества не является. 

Федеральное имущество принадлежит Банку России на праве оперативного управления, как 

некоммерческой организации, созданной в форме учреждения. Банк России владеет, пользуется 

и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с целями своей 

деятельности, порядком и полномочиями. В то же время, в отличие от норм гражданского 

законодательства, Федеральным законом установлены некоторые особенности изъятия 

имущества Банка России. Так, определено, что изъятие и обременение обязательствами 

имущества Банка России без его согласия не допускается. Данная норма является правовым 

средством, обеспечивающим соблюдение установленного Федеральным законом запрета на 

предоставление Банком России кредитов Правительству РФ для финансирования бюджетного 

дефицита, не предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, а также 

кредитов на финансирование дефицитов бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. Вместе с тем, это не исключает 

возможности получения от Банка России соответствующих кредитов. Указанные меры, 

направлены на недопущение принудительного изъятия органами исполнительной власти 

имущества (денежных средств) Банка России. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по 

обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

В процессе осуществления возложенных на него функций государственного 

регулирования в денежно-кредитной и банковской сферах экономическими методами Банк 

России может получать собственные доходы. Однако Банк России не имеет права осуществлять 
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операции с недвижимостью, за исключением случаев, связанных с обеспечением деятельности 

Банка России, его предприятий, учреждений и организаций, а также заниматься торговой и 

производственной деятельностью. Банк России вступает с другими юридическими лицами в 

гражданско-правовые и иные правоотношения и получает доходы в процессе осуществления 

им функций государственного управления денежно-кредитной и банковской системами. Более 

того, гражданско-правовые сделки, совершаемые Банком России с другими юридическими 

лицами, в том числе и кредитными организациями (операции на открытом рынке, 

рефинансирование, процентные ставки по операциям Банка России и т.п.), являются для него 

не средствами получения прибыли, а основными инструментами и методами государственного 

управления в денежно-кредитной сфере. Полученные в процессе деятельности Банка России 

доходы (балансовая прибыль) по итогам года, используются на 50 % для пополнения доходов 

федерального бюджета, на 50 % для пополнения соответствующих резервов и фондов Банка 

России, а также на расходы по содержанию его служащих, имущества и т.п. Из упомянутых 

резервов и фондов Банк России осуществляет свои расходы. Тем самым обеспечивается 

финансовая основа управления денежно-кредитной сферой без привлечения государственных 

бюджетных средств. 

Таким образом Банк России является органом государственного управления РФ, 

наделенным государственно-властными полномочиями в денежно-кредитной сфере и сфере 

банковской деятельности. Но при этом Банк России не является органом исполнительной 

власти, не имеет полномочий распорядительного характера в отношении организаций, 

образующих банковскую систему и, по общему правилу, не вправе вмешиваться в их 

оперативную деятельность. Одновременно с этим в отличие от других государственных органов 

Банк России при осуществлении функций по регулированию банковской деятельности 

полностью независим от всех органов государственной власти, действующих в России. 

Согласно этому принципу, Банк России в пределах предоставленных ему полномочий 

независим в своей деятельности, а федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления не имеют права 

вмешиваться в деятельность Банка России по реализации закрепленных законом функций и 

предоставленных полномочий. 

При принятии федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления правовых актов, не 

соответствующих, по мнению Банка России, действующему законодательству и нарушающих 

его независимость, Банк России вправе обращаться в суды с требованиями о признании таких 

правовых актов недействительными. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поддержание курса национальной валюты, основная цель деятельности 

Центрального банка. 

2. Развитие банковской системы. 

3. Создание эффективной платежной системы. 

4. Главное территориальное учреждение Банка России. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики 

3. Цель занятия: изучение экономических и организационных основ денежно-кредитной 

политики 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Понятие и цели денежно-кредитной политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Объекты и субъекты денежно-кредитной политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Факторы, определяющие равновесие на денежном рынке Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Концепции денежно-кредитной политики 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики 

Текст лекции.  

Важнейшей функцией ЦБ РФ является осуществление и разработка совместно с 

Правительством России единой денежно-кредитной политики, направленной на защиту и 

обеспечение устойчивости рубля. 

Банк России регулирует экономику не прямо, а через денежно-кредитную систему. 

Оказывая воздействие на кредитные институты, он создает определенные условия для их 

функционирования. 

Минимальные резервы – это обязательные вклады коммерческих банков в центральном 

банке. Размер обязательных резервов устанавливается законодательством в определенном 

отношении к банковским обязательствам (вкладам клиентов). 

Повышение обязательной резервной нормы на несколько пунктов снижает величину 

избыточной денежной массы, в результате чего возможности коммерческих банков создавать 

кредитные деньги уменьшаются. Норма обязательных минимальных резервов может 

изменяться в зависимости как от конъюнктуры, так и от вида и величины вкладов. 

Операции на открытом рынке – это покупка и продажа Банком России государственных 

ценных бумаг. 

В период высокой конъюнктуры, когда коммерческие банки страны особо активно 

занимаются кредитованием, ЦБ РФ выбрасывает на рынок ценных бумаг государственные 

облигации по выгодным ценам. Если покупку этих ценных бумаг совершают сами банки, то это 

означает непосредственное сокращение объемов кредитования. Если же эти ценные бумаги 

покупают частные лица и фирмы, то соответственно сокращаются размеры их банковских 

вкладов, что опять – таки влечет за собой уменьшение кредитных возможностей банков. 

Если в стране наблюдается снижение конъюнктуры, то ЦБ начинает выкупать свои 

ценные бумаги, тем самым способствуя увеличению кредитных возможностей коммерческих 

банков. 

Операции на открытом рынке известны давно как инструмент повышения 

эффективности учетной (дисконтной) политики. При осуществлении этих операций ЦБ 

содействует коммерческим банкам в поддержании их ликвидности, т.е. способности выполнять 

в срок свои обязательства перед клиентами - как физическими, так и юридическими лицами. 
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Политика рефинансирования. Подрефинансированием банковпонимается 

предоставление ЦБ РФ кредита коммерческим банкам. Рефинансирование осуществляется 

путем проведения кредитных аукционов и предоставление ломбардного кредита. 

Кредитные аукционы проводятся в форме удовлетворения аукционных заявок 

коммерческих банков с частотой и в сроки, определяемые ЦБ исходя из задач денежно- 

кредитной политики. 

При проведении политики рефинансирования ЦБ использует ставку рефинансирования. 

Ставка рефинансирования- это ставка, взимаемая ЦБ по кредитам, предоставленным 

коммерческим банкам. Применение этого метода опирается на то, что коммерческие банки 

могут увеличивать свои кредитные ресурсы путем привлечения средств Банка России как 

кредитора последней инстанции. Повышение ставки рефинансирования приводит к снижению 

кредитной активности, так как коммерческие банки вынуждены брать деньги у ЦБ под более 

высокий процент и, соответственно, предоставлять кредиты своим клиентам по более высокой 

цене. Снижение ставки рефинансирования дает противоположенный эффект. 

Ломбардный кредит – это форма рефинансирования, при которой ЦБ предоставляет 

ссуды под залог. Предметом залога выступают в первую очередь очень надежные ценные 

бумаги. 

В соответствии с приоритетами экономических целей страны центральный банк 

проводит денежно-кредитную политику с применением следующих инструментов 

регулирования денежного обращения и объема кредитования в хозяйстве: косвенных методов - 

учетная (дисконтная) и ломбардная политика, а также политика на открытом рынке, и прямых, 

или административных, методов - переучетное контингентирование, политика обязательных 

резервов и различные селективные методы. 

Учетная (дисконтная) политика центрального банкаоснована на переучете или покупке 

векселей, учтенных ранее коммерческими банками. При этом центральный банк из валюты 

векселя удерживает дисконт, или учетный процент, изменение которого влияет на объем 

кредитования в стране: при его повышении проводится жесткая политика "дорогих" денег, при 

понижении - политика "дешевых" денег, т. е. политика кредитной рестрикции или кредитной 

экспансии. 

Следовательно, изменение официальных учетных ставок используется и как метод 

валютного регулирования. 

Дополнением учетной политики служит ломбардная или залоговая политика, основанная 

на предоставлении центральным банком кредитным учреждениям ссуд под обеспечение 

векселей, ценных бумаг и государственных долговых обязательств. В связи с возможностью 

большего риска по ломбардному кредиту устанавливается более высокий процент (на 1—2% 

выше), чем по учету векселей. 

Смысл дисконтной и залоговой политики заключается в том, чтобы изменением условий 

рефинансирования кредитных институтов влиять на ситуацию на денежном рынке и рынке 

капиталов. 

Условия рефинансирования в рамках учетной (дисконтной) политики определяются 

следующими параметрами: требованиями к качеству принимаемых к переучету векселей; 

контингентом переучета, т.е. максимально возможным объемом переучета векселей для одного 

банка; учетной ставкой центрального банка. 

В рамках залоговой (ломбардной) политики условия рефинансирования определяются 

требованиями к качеству принимаемых в залог ценных бумаг, ставкой по ломбардным 
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кредитам; количественным ограничением или временным приостановлением выдачи 

ломбардных кредитов. 

Кроме общих мер, центральный банк при помощи дисконтной и ломбардной политики 

принимает также меры селективного воздействия на определенные отрасли хозяйства путем 

установления определенных контингентов, т.е. лимитов переучета векселей. При этом 

предпочтение отдается крупным коммерческим банкам и государственным кредитным 

институтам. 

Следовательно, учетная и ломбардная политика центрального банка – это механизм 

непосредственного его воздействия на ликвидность кредитных учреждений и косвенного 

воздействия на экономику в целом. 

В основе денежно-кредитной политики лежит теория денег, изучающая в том числе 

процесс воздействия денег и денежно-кредитной политики на состояние экономики в целом. 

Денежно-кредитная политика тесно увязывается с внутриполитическими и 

экономическими отношениями, особенно темпами инфляции и экономического роста. Причем 

она используется не как отдельный элемент регулирования экономики, а в совокупности с 

такими инструментами, как финансовая политика, политика доходов и др. Вместе с тем задачей 

центрального банка является не только установление целевых ориентиров для налично-

денежного обращения, но и контроль за депозитно-чековой эмиссией и объемом кредитования 

коммерческих банков и других кредитных учреждений страны. 

Основой же воздействия центрального банка на небанковский сектор - промышленность, 

торговлю и другие отрасли хозяйства - служит относительно высокая доля депозитных денег в 

денежной массе. 

Валютное регулирование. Исходя из роли валютного курса и его влияния на денежное 

обращение в стране ЦБ РФ осуществляет валютное регулирование, организует валютный 

контроль, устанавливает и публикует курс рубля по отношению к иностранным валютам и 

регламентирует порядок расчетов с иностранными государствами. 

Эффективной системой валютного регулирования является валютная интервенция. Она 

заключается в том, что ЦБ вмешивается в операции на валютном рынке с целью воздействия на 

курс рубля путем купли и продажи иностранной валюты. 

Наряду с валютной интервенцией ЦБ РФ принимает ряд административных мер, 

позволяющих регулировать валютный курс, в направлении, отвечающим укреплению 

денежного обращения и повышению доверия в межгосударственных отношениях. 

К таким мерам относятся: 

Решения об обязательной продаже части экспортной выручки. Эту продажу 

осуществляют на валютных биржах осуществляют экспортеры через уполномоченные 

коммерческие банки; 

Лимитирование операций коммерческих банков по купле-продаже иностранной валюты 

на валютном рынке. Для этого банкам, имеющим валютную лицензию, устанавливается 

«открытая» позиция. Она определяется для банка как разница между требованиями и 

обязательствами в иностранной валютах; 

Разработка ЦБ РФ совместно с Российским таможенным комитетом системы мер 

экономического и административного воздействия на экспортеров и импортеров – валютного 

контроля. 

Управление наличной денежной массой. Оно представляет собой регулирование 

обращения наличных денег, эмиссию, организацию их обращения и изъятия из обращения. 

Осуществляемые ЦБ РФ. 
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Резервирование денег коммерческих банков. Размер резервных требований по 

депонированию коммерческими банками ресурсов устанавливается в процентом отношении к 

общей сумме денежных средств, привлеченных банком. При закрытии коммерческого банка 

зарезервированные суммы ему возвращаются. 

Банковский надзор и регулирование. Банк России является органом банковского 

регулирования и надзора за деятельностью банков. 

Он осуществляет постоянный надзор за соблюдение банками законодательства. 

нормативных актов Банка России в частности - установленных ими обязательных нормативов. 

Главная цель банковского регулирования и надзора - поддержание стабильности 

банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов. 

Для осуществления своих функций Банк России имеет право запрашивать и получать у 

банков необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений по полученной 

информации. 

Банк России: 

регистрирует коммерческие банки в Книге государственной регистрации кредитных 

организаций; 

выдает банкам лицензии на осуществление банковских операций и отзывает их; 

предъявляет квалификационные требования к руководителям исполнительных органов, 

а так же к главным бухгалтерам коммерческих банков ; 

запрашивает информацию о финансовом положении и деловой активности участников 

(акционеров) банка в случае приобретения ими более 20% долей (акций) кредитных 

организаций. 

имеет право отказать в согласии на совершение сделки купли-продажи более 20% долей 

(акций) банка при установлении неудовлетворительного финансового положения 

приобретателя долей (акций). 

Норматив достаточности капитала определяет как предельное соотношение общей 

суммы собственных средств кредитной организации и суммы ее активов, взвешенных по 

уровню риска. 

Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) граждан 

определяется как предельное соотношение общей суммы денежных вкладов (депозитов) 

граждан и величины собственных средств (капитала) банка. 

Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемым банками 

своим акционерам (участникам), определяет в процентном соотношении от собственных 

средств банка и не может превышать 20%. 

Кроме того, ЦБ РФ устанавливает методики определения собственных средств, активов, 

пассивов и размеров риска по активам для каждого из нормативов с учетом международных 

стандартов и консультаций с банками. Банковскими ассоциациями и союзами. 

Особенностью Банка России является то, что, с одной стороны, он является органом 

государственного управления специальной компетенцией по осуществлению управления 

денежно-кредитной системой страны, а с другой стороны, - юридическим лицом, которое может 

вести предпринимательскую деятельность. 

Полномочия ЦБ РФ, направленные на предпринимательскую деятельность, установлены 

в законе Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями), и в соответствии с ними Банк 

России имеет право предоставлять кредиты на срок не более года под обеспечение ценными 
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бумагами другими активами; покупать чеки и переводные векселя, а так же государственные 

ценные бумаги и облигации; выдавать гарантии и поручительства. 

Банк России может осуществлять операции по обслуживанию представительных и 

исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, их учреждений и 

организаций, государственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, 

служащих банка России. Банк России вправе обслуживать клиентов, не являющиеся 

кредитными организациями, в регионах. где отсутствуют кредитные организации. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и значение денежно-кредитной политики. 

2. Основные составляющие денежно-кредитной политики. 

3. Цели денежно-кредитной политики 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Денежно-кредитная политика важнейшая составляющая экономической политики 

страны. 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов денежно-кредитной политики как 

важнейшей составляющей экономической политики страны. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Концепции денежно-кредитной политики.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности формирования денежно-кредитной 

политики в России. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Влияние денежно-кредитной политики на экономику 

страны 

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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Денежно-кредитная политика важнейшая составляющая экономической политики 

страны. 

Текст лекции.  

Денежно-кредитная политика, является составной частью единой государственной 

экономической политики, которая включает также институциональную, социальную, 

внешнеэкономическую, научно-техническую, налоговую, бюджетную политику и должна 

предусматривать меры по решению проблем в каждом из выше перечисленных блоков. 

Денежно-кредитная политика будет эффективной только в том случае, если согласованно будут 

работать все составные части единой государственной экономической политики. Основным 

проводником денежно-кредитной политики и органом, осуществляющим денежно-кредитное 

регулирование, является Банк России. Денежно-кредитное регулирование - совокупность 

конкретных мероприятий центрального банка, направленных на изменение денежной массы в 
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обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного 

обращения. Банк России вынужден изменять, корректировать денежно-кредитную политику, 

чтобы сгладить неблагоприятное воздействие других блоков экономической политики. 

Механизм влияния денежно-кредитной политики (ДКП) на состояние экономики 

достаточно сложен. Поэтому центральные банки в процессе принятия решений относительно 

денежно-кредитной политики рассматривают две группы показателей: конечные и 

промежуточные цели. 

1. Конечные цели денежно-кредитной политики - это глобальные макроэкономические 

цели, которые являются постоянными для экономики всех стран с рыночной экономикой. 

К ним относятся стабильность цен и/или стабильность национальной валюты, 

устойчивый экономический рост. Конечные цели всегда задаются в форме количественных 

целевых ориентиров (по уровню инфляции, посту ВВП и т.д.). Достижение конечных целей - 

это длительный процесс, рассчитанный на годы. В связи с этим центральные банки действуют 

опосредованно, через постановку промежуточной или тактической цели. 

2. Промежуточные цели денежно-кредитной политики - это более конкретные и 

доступные цели, которые ставятся при проведении текущей денежно-кредитной политики. 

Промежуточной целью денежно-кредитной политики может быть таргетирование 

инфляции, валютного курса или же денежное таргетирование. Под таргетированием следует 

понимать применение инструментов экономической политики для достижения количественных 

ориентиров целевой переменной, входящей в сферу ответственности органов денежно-

кредитного регулирования. Выбор промежуточной цели определяется степенью либерализации 

экономики и независимости центрального банка, стоящими перед ним задачами, его функциями 

в экономике. В международной практике наибольшее распространение получило несколько 

вариантов таргетирования: 

· таргетирование инфляции - промежуточная цель денежно-кредитной политики 

отсутствует, совпадает с конечной целью или ею выступает прогноз инфляции; 

· таргетирование валютного курса - промежуточной целью выступает обменный курс 

национальной валюты; 

· денежное таргетирование - промежуточной целью является денежно-кредитные 

агрегаты. 

В 1990-х годах получили распространение так называемые явные промежуточные цели 

денежно-кредитной политики - это экономические переменные, которые денежные власти 

публично объявляют как цели своей политики. Их характеризует количественное значение 

целевых ориентиров. Как правило, до 1970-х годов центральные банки публично не заявляли о 

целях ДКП (превалировали неявные цели). 

Необходимость постановки промежуточных целей объясняется следующими 

обстоятельствами: 

· конечные цели (например, платежный баланс или совокупный национальный продукт) 

измеряются периодически, с большим отставанием от момента применения того или иного 

инструмента ДКП; 

· на передачу импульсов денежно-кредитной политики к ее конечным целям требуется 

время, что затрудняет оценку эффективности ДКП по ее конечным результатам (целям). 

Промежуточные цели обычно объявляются для того, чтобы информировать участников 

рынка о решениях центрального банка и ориентировать рынок относительно будущего 

поведения денежных величин (темпов роста денежной массы, процентных ставок, инфляции). 

Критериями выбора промежуточной цели являются: 
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· устойчивая связь с одной или более конечными целями; 

· контролируемость цели, т.е. на нее должны воздействовать инструменты ДКП, 

доступные центральному банку и действующие в более короткие сроки, чем те, которые 

требуются для достижения конечных целей; 

· возможность измерения стоимости достижения цели сразу же или с небольшим 

отставанием. 

Промежуточные цели могут устанавливаться по количественному или качественному 

принципу. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Концепции денежно-кредитной политики.  

2. Особенности формирования денежно-кредитной политики в России. 

3. Влияние денежно-кредитной политики на экономику страны 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1.  Регулирование эмиссионно-кассовых операций 
3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов регулирования эмиссионно-кассовых 

операций 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Формы государственного регулирования банковской 

деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Лимит на осуществление расчетов наличными 

денежными средствами между юридическими лицами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Регулирование кассовых операций коммерческих 

банков 

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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.  Регулирование эмиссионно-кассовых операций  

Текст лекции.  

Эмиссионно-кассовые операции – это операции банка, связанные с выпуском наличных 

денег в хозяйственный оборот и кассовым обслуживанием клиентов. Соответственно, 

организация регулирования эмиссионно-кассовых операций центрального банка как «главного 

банка» страны осуществляется в рамках следующих направлений его деятельности: 

– организация и регулирование собственных эмиссионно-кассовых операций, в 

результате которых происходит выпуск наличных денег в хозяйственный оборот и кассовое 

обслуживание клиентов центрального банка (коммерческих банков, бюджетов различных 

уровней); 

– регулирование кассовых операций коммерческих банков, которое центральный банк 

осуществляет как особый надзорный орган в рамках банковской системы страны. 
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Регулирование эмиссионно-кассовых операций как одно из направлений деятельности 

центрального банка любой страны является для него традиционным. 

Исторически передача права эмиссии официальных платежных средств центральным 

банкам возникла после серии крупных денежных кризисов, обусловленных тем, что 

правительства разных стран, пользуясь эмиссионным правом, выпускали в обращение 

необеспеченные денежные знаки для покрытия бюджетного дефицита. При этом население 

переставало доверять платежным средствам, сфера товарно-денежного обмена сворачивалась 

до бартерных сделок. 

Таким образом, центральные банки в различных странах создавались, прежде всего, для 

вполне определенной цели - сосредоточения эмиссии наличных денег в едином эмиссионном 

центре. Это дало возможность, с одной стороны, обеспечивать достаточный уровень 

монетизации экономики, в том числе удовлетворять потребности экономических субъектов в 

наличных деньгах, а с другой - не допускать обесценения денег в результате "раскручивания" 

инфляции. Кроме того, сосредоточение эмиссии наличных денег в едином центре позволяло 

уменьшить риски, связанные с фальшивомонетничеством и подделкой банкнот и монет. 

Сокращение доли наличных денег в совокупном денежном обороте (до 5-10% в развитых 

странах) не умаляет значения центрального банка в организации налично-денежного 

обращения. Опыт всех государств показывает, что независимо от уровня развития рыночной 

экономики и преобладания в денежно-кредитных системах инструментов безналичных 

расчетов наличное денежное обращение продолжает занимать определенное место в 

экономике. 

Роль наличных денег на современном этапе развития экономики любой страны 

неразрывно связана с теми временами, когда именно банкноты и монеты составляли основу 

денежной системы и посредством их обращения выполнялись практически все расчеты и другие 

денежные операции. Наличные деньги обобщенно выражают сложившееся в человеческом 

восприятии в течение многих веков предназначение и функции денег, когда деньгами 

выступали реальные товары и в том числе драгоценные металлы. Именно они в 

концентрированном выражении олицетворяют неизменность самой сути и значения денег для 

экономики. Ни один другой финансовый инструмент не обладает такой универсальностью и 

ликвидностью. 

Эта способность наличных денег является одним из основных компонентов, 

определяющих их значение в экономике. Потребность хозяйственной жизни в денежной 

наличности остается непреходящей, несмотря на уровень развития финансово-кредитной 

системы в стране и внедрение в практику проведения расчетов и платежей самых современных 

технологий. 

Наличные деньги как абсолютно ликвидное платежное средство продолжают 

обслуживать экономические отношения, связанные с получением, распределением и 

использованием денежных доходов населения, частично обслуживают расчеты между 

хозяйствующими субъектами, а также внутри них, частично - межбанковские расчеты. 

Для России, где доля налично-денежного обращения по ряду исторических, 

экономических, технических и психологических причин пока достаточно велика (на 

протяжении последних десяти лет она составляет около 30%), регулирование налично-

денежного обращения имеет большое значение. Наличные деньги являются важной 

составляющей российской денежной системы, от которой в немалой степени зависит ее 

устойчивое функционирование. Реальных оснований предполагать, что значение денежной 

наличности в жизни российского общества в обозримом будущем может ослабнуть, не имеется. 

Наряду с безналичной составляющей денежной массы наличные деньги являются 

постоянным объектом контроля и регулирования со стороны центрального банка. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Виды безналичных расчетов 

2. Особенности проведения различных видов безналичных расчетов 
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3. Расчеты платежными поручениями 

4. Особенности регулирования безналичных расчетов со стороны Банка России 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Организация безналичных расчетов и платежей 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов организации безналичных расчетов и 

платежей 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Виды безналичных расчетов Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности проведения различных видов 

безналичных расчетов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Расчеты платежными поручениями Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Особенности регулирования безналичных расчетов со 

стороны Банка России 

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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Организация безналичных расчетов и платежей 

Текст лекции.  

В рыночной экономике большая часть денежных расчетов осуществляется в 

безналичной форме. Это позволяет достигнуть значительной экономии на издержках 

обращения. 

Безналичные расчеты – это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, в 

результате которых деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет 

получателя. 

Принципы организации безналичных расчетов: 

1. Осуществление расчетов по банковским счетам, которые открываются клиентам. 

2. Платежи со счетов должны осуществляться банками по распоряжению их владельцев 

в порядке установленной ими очередности платежей и в пределах остатка средств на счете. 

3. Свобода выбора субъектами рынка форм безналичных расчетов. 

4. Срочность платежа. 

5. Обеспеченность платежа. 

Операции по безналичным расчетам открываются на расчетных, текущих и иных счетах, 

открываемых банками. Каждое предприятие может иметь несколько расчетных (текущих) 

счетов в разных банках. 

Расчетные счета открываются всем предприятиям независимо от формы собственности, 

имеющим статус юридического лица. Текущие счета открываются организациям и 

учреждениям, не занимающимся коммерческой деятельностью и не имеющим статус 

юридического лица. Владелец текущего счета может распоряжаться средствами на счете в 

соответствии со сметой, утвержденной вышестоящей организацией. 

Для открытия расчетного счета юридическому лицу в банк предоставляются следующие 

документы: 
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· заявление об открытии счета; 

· свидетельство о государственной регистрации предприятия; 

· учредительные документы (устав, учредительный договор); 

· свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика; 

· лицензии, если они имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента; 

· карточку с образцами подписей должностных лиц предприятия, имеющих право 

распоряжаться счетом, с оттиском печати, заверенные нотариально; 

· документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (директора,  

главного бухгалтера). Например, протокол собрания учредителей, контракт; 

· документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа. 

После экспертизы документов банк открывает предприятию расчетный счет с 

присвоением номера, а также заключает с клиентом договор о расчетно-кассовом 

обслуживании (договор банковского счета). Счет должен быть открыт не позднее рабочего дня, 

следующего за днем заключения договора с банком. Банк имеет право проверить фактический 

адрес предприятия. 

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на 

счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения 

клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету. В договоре предусматривается плата за открытие счета, комиссионные за 

операции по расчетному счету, за кассовое обслуживание клиентов. 

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право 

клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и 

контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие 

ограничения его права распоряжаться денежными средствами. 

Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, 

следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более 

короткий срок не предусмотрен договором банковского счета. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Виды безналичных расчетов 

2. Особенности проведения различных видов безналичных расчетов 

3. Расчеты платежными поручениями 

4. Особенности регулирования безналичных расчетов со стороны Банка России 

 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Центральный банк как орган валютного регулирования и контроля  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов валютного регулирования и контроля 

Центрального банка  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Рассчетно-кассовое обслуживание Банком России счетов 

органов исполнительной власти РФ. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Взаимодействия Банка России и министерства финансов по 

обслуживанию счетов федерального казначейства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Кассовое обслуживание органов федерального казначейства 

ЦБ. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Управление средствами резервного фонда и фонда 

национального благосостояния. 
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. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Центральный банк как орган валютного регулирования и контроля  

Текст лекции.  

Валютное регулирование – это деятельность государства и Центрального Банка РФ, 

целью реализации которой является регулирование и нормализация расчетов внутри 

государства и за его границами, а также порядка осуществления валютных операций 

субъектами банковского сектора (банковскими структурами, кредитными и финансовыми 

учреждениями). 

Помимо того, понятие «валютного регулирования» включает в себя: 

регламентацию порядка осуществления операций с валютными ценностями; 

создание и пополнение национальных резервных фондов; 

осуществление валютного контроля. 

Также валютное регулирование можно охарактеризовать как своего рода 

перераспределение валютных ресурсов между всеми субъектами национальной экономки 

(производителями, покупателями, экономическими субъектами и хозяйствующими единицами, 

государством; как решение вопросов относительно государственной политики в отношении 

национальной валюты и т.д. 

Базой валютного регулирование выступает соответствующее законодательство, 

представляющее собой комплекс действующих нормативных, правовых и законодательным 

актов, которые регламентируют порядок реализации валютных операций и устанавливают 

права и обязанности субъектов хозяйствования в части владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями. 

Среди наиболее важных целей валютного контроля можно выделить следующие: 

– обеспечение устойчивости и стабильного курса национальной валюты и 

национального платежного баланса государства; 

– обеспечение и защита прав собственности на валютные ценности; 

– определение и реализация установленного порядка осуществления операций с 

валютными ценностями внутри государства, порядка перемещения/транспортировки валютных 

ценностей за его пределами и установление режима реализации иностранных инвестиций; 

– нормативное регулирование расчетов с зарубежными субъектами на мировой арене; 

– установление и поддержание установленного режима взаимодействия конкретной 

страны с международным валютным рынком; 

– формирование и обеспечение корректности осуществления работы органов валютного 

регулирования, органов и агентов валютного контроля. 

Как было отмечено выше валютное регулирование базируется на правовых, 

нормативных и законодательных действующих актах. Так, основные принципы валютного 

регулирования определены в Федеральном Законе «О валютном регулировании и валютном 

контроле», к таким принципам можно отнести следующие: 

– приоритет экономических мер в рамках осуществления национальной политики в 

сфере валютного регулирования; 
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– недопущение неоправданного государственного вмешательства в валютные операции 

субъектов хозяйствования; 

– единые принципы как внешней, так внутренней валютной политики РФ; 

– единство комплекса валютного регулирования контроля; 

– обеспечение защиты прав и экономических интересов всех субъектов хозяйствования 

при реализации операций с валютными ценностями. 

Органами валютного регулирования в РФ являются Правительство РФ и Центральный 

Банк РФ. 

Центральный Банк реализует свои полномочия в роли органа валютного регулирования 

через такие функции как: 

– организация и осуществление валютного контроля; 

– установление порядка расчетов с зарубежными учреждениями и экономическими 

субъектами, странами; 

– определение и публикация официальных курсов иностранных валют по отношению к 

национальной валюте (российскому рублю); 

– участие в формировании прогноза платежного баланса РФ и обеспечения 

формирования платежного баланса РФ; 

– формирование порядок и условий реализации соответствующими биржами 

деятельности по осуществлению валютных операций, выдача, приостановление и отзыв 

необходимых лицензия для осуществления операций по приобретению и продаже иностранной 

валюты; 

– осуществление анализа и формирование прогноза состояния национальной экономики 

государства в части системы денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений; 

– публикация регламентированного перечня сведений и статистических данных; 

– установление формы и порядка обращения в рамках национальной экономики валюты 

зарубежных стран и ценных бумаг в иностранном эквиваленте; 

– реализация полного перечня валютных операций; 

– определение и утверждение правил осуществления резидентами и нерезидентами в РФ 

операций с валютными ценностями; 

– определение и утверждение правил осуществления нерезидентами в РФ операций с 

национальной валютой (российским рублем) и ценными бумагами в национальной валюте; 

– формирование и утверждение условий и порядка обязательного перевода, ввоза и 

пересылки в государство валюты иностранных государств и ценных бумаг в соответствующей 

валюте, принадлежащих гражданам данного государства; 

– установление порядка и условий открытия резидентами расчетных (текущих) счетов в 

валюте прочих государств в банковских структурах за пределами государства; 

– определение общих правил и требований к выдаче соответствующих лицензий 

банковских структурам, другим кредитным организациям и финансовым учреждениям на 

реализацию валютных операций; 

– выдача соответствующих лицензий на реализацию операций с валютными ценностями; 

– определение и установление единообразных форм учета, финансовой отчетности, 

прочей документации, статистических данных в отношении валютных операций, 

осуществляемых уполномоченными банковскими структурами, а также порядка и сроков их 

формирования и представления в контролирующие органы. 

Помимо вышеописанного Центральный Банк РФ вправе самостоятельно реализовывать 

банковские операции и сделки как с российскими, так и иностранными финансовыми 
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структурами, Правительством РФ для решения задач, предусмотренных действующим 

законодательством, в том числе: 

– приобретение, хранение и продажа валюты иностранных государств и валютных 

операций; 

– формирование чеков и векселей в любой валюте. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Рассчетно-кассовое обслуживание Банком России счетов органов исполнительной 

власти РФ. 

2. Взаимодействия Банка России и министерства финансов по обслуживанию счетов 

федерального казначейства. 

3. Кассовое обслуживание органов федерального казначейства ЦБ. 

4. Управление средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Взаимоотношения Центрального банка и международных финансово-кредитных 

институтов. 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов взаимоотношения Центрального банка и 

международных финансово-кредитных институтов. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банк России и Международный валютный фонд. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Взаимодействия Банка России с Центральными банками 

иных стран. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Банк России и иные международно-кредитные финансовые 

институты. 
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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Взаимоотношения Центрального банка и международных финансово-кредитных 

институтов. 

Текст лекции.  

 Международная финансовая организация – это организация, создаваемая на основе 

международных соглашений в сфере международных финансов. 

Современная Россия является полноправным участником международных отношений и 

принимает активное участие в различного рода международных финансовых организациях. На 

сегодняшний день к числу ключевых международных финансовых институтов, с которыми 

взаимодействует наша страна, принято относить: 

• Международный валютный фонд; 

• Группа Всемирного банка. 
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Для нашей страны история взаимоотношения с этими организациями относительно 

коротка – Россия состоит в них лишь с 1992 года.  

Под Международным валютным фондом (сокращенно – МВФ) следует понимать 

специализированное учреждение ООН, следящее за поддержанием стабильности валютно-

финансовой системы мира. Эта организация была создана в 1944 году по решению Бреттон-

Вудской конференции. Несмотря на то, что Советский Союз принимал участия в работе по ее 

созданию, по определенным причинам политического характера СССР не вошел в состав 

учредителей МВФ. На сегодняшний день в состав организации входит 189 стран-членов, 

включая Россию. 

Основной целью функционирования МВФ считается поддержание стабильности 

мировой финансовой системы. Его задачи представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Задачи МВФ 

Финансовую основу функционирования МВФ составляют взносы стран-участников в 

капитал Фонда. Размер их рассчитывается исходя из относительных размеров экономики стран-

участников. 

Группа Всемирного банка представляет собой многосторонний институт, включающий 

в себя 5 организаций, которые управляют странами-участниками (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Организации, входящие в Группу Всемирного банка.  

На сегодняшний день Группа Всемирного банка представляет собой 

межправительственную финансово-кредитную организацию и является мощнейшим мировым 

инвестиционным институтом, объединяющим в себе 182 страны-акционера. 

Всемирный банк, как и МВФ, был основан в 1944 году по итогам Бреттон-Вудской 

конференции. На сегодняшний день организация насчитывает свыше 120 представительств по 

всему миру. Ключевыми целями ее функционирования выступают искоренение крайней 

бедности и обеспечение благосостояния для всех. 

Итак, Россия является участником МВФ уже более четверти века. За это время наша 

страна не единожды привлекала средства МВФ для поддержания устойчивости своей 

финансовой системы (общая сумма превысила 15,6 млрд. СДР). В 2005 году задолженность 

перед МВФ была досрочно погашена, что позволило РФ приобрести статус кредитора МВФ. 

Таким образом, Россия была включена в План финансовых операций МВФ, представляющий 

собой механизм осуществления кредитования членов МВФ в случае ухудшения их платежных 

балансов за счет средств участников плана. Помимо прочего, наша страна принимает участие в 

различных операциях, предусмотренных статьями МВФ, связанных с покупкой и продажей 

СДР, покупкой облигаций МФВ, финансированием программ помощи развитию, списание 

задолженности беднейших стран и пр. 

На сегодняшний день сотрудничество РФ с МВФ сводится преимущественно к оказанию 

консультационной деятельности Фондом и проведением с его участием работ по 

предоставлению технической поддержки (в рамках учебных мероприятий, конференций, 

семинаров, тематических миссий экспертов Фонда). 

Взаимодействие России с МВФ охарактеризовано рядом проблем. Основными из них 

считаются: 

• увеличение доли голосов и квот в фонде; 

• пересмотр формулы расчета квот; 

• реформа управления МВФ; 

• рост числа резервных валют и изменение состава валютной корзины СДР; 

Все эти проблемы, несомненно, осложняют взаимодействия России с Международным 

валютным фондом. На сегодняшний день наша страна продолжает принимать активное участие 

в финансировании усилий Фонда. Ее квота в МВФ на сегодняшний день составляет порядка 
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12903 млн. СДР или 2,7%. Россия же, в свою очередь, с определенной периодичностью 

консультируется с МВФ по всем аспектам развития российской экономики и экономического 

положения в нашей стране. 

Россия вступила во Всемирный банк в 1992 году. На сегодняшний день наша страна 

взаимодействует с четырьмя из пяти организаций Группы, а именно – с МБРР, МФК, МАР и 

МАГИ. Подобного рода взаимодействие ориентировано, в первую очередь, на привлечение 

экспертизы Всемирного банка в процессе совершенствования финансового регулирования и 

внедрения лучших мировых практик и опыта. Недавно Банк России в сотрудничестве с Группой 

Всемирного банка реализовал инициативы по разработке стратегии повышения финансовой 

доступности, модернизации и внедрению накопительной пенсионной системы, а также 

выработке индикаторов уровня развития финансового сектора. 

Руководство Банка России на регулярной основе принимает участие в ежегодных 

совещаниях и сессиях, проводимых совместно с Группой Всемирного банка и МВФ, и 

осуществляет взаимодействие с организациями и ведомствами в целях проработки единой 

позиции РФ и Группы Всемирного банка по конкретным вопросам повестки дня. В случае 

необходимости Банк России принимает участие в голосовании по вопросам выделения Россией 

финансовой помощи беднейшим странам мира. Регулярно Банк России принимает участие в 

подготовке аналитических и справочных материалов касательно вопросов участия нашей 

страны в деятельности Группы Всемирного банка. 

На сегодняшний день одним из важнейших приоритетов сотрудничества Российской 

Федерации с Группой Всемирного банка выступает поддержание информационного 

взаимодействия и обмена информацией с Группой, а также осуществление совместной научно-

исследовательской и экспертно-аналитической деятельности. Группа Всемирного банка служит 

для Банка России ценным источником международной экспертизы и эффективной площадкой 

для выработки стандартов и рекомендаций в сфере финансового регулирования. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Банк России и Международный валютный фонд. 

2. Взаимодействия Банка России с Центральными банками иных стран. 

3. Банк России и иные международно-кредитные финансовые институты. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Сущность и назначение банковского надзора.  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов банковского надзора Центрального банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Функции банковского надзора. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные направления банковского надзора в России.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Международная практика организации международного 

банковского надзора. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Инструменты и процедуры используемые банком России в 

процессе дистанционного надзора кредитных организаций.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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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. Сущность и назначение банковского надзора.  

Текст лекции.  

 Банковский надзор - это наблюдение Банка России (дистанционное и контактное) за 

исполнением и соблюдением конкретными кредитными организациями законодательства, 

регулирующего банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том числе 

финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Сущность банковского надзора состоит в проверке соответствия решений и действий 

кредитной организации законам, регулирующим банковскую деятельность, и нормативным 

актам Банка России. Он используется Банком России для управления рисками в банковской 

системе. 

Банк России не управляет кредитными организациями, а только наблюдает за 

соответствием их деятельности установленным финансовым нормативам. Он не имеет 

административных полномочий по управлению коммерческими банками и другими 

кредитными организациями. По закону Банк России не вправе вмешиваться в оперативную 

деятельность кредитных организаций. Они самостоятельны и действуют на основе договорных 

отношений. Федеральный закон предоставил Банку России правомочия осуществлять 

банковский надзор: наблюдать за кредитной организацией с точки зрения нормативности 

принимаемых ею решений. 

В практике зарубежных государств банковский надзор имеет две формы: 

дистанционный (надзор по документам, представленным в центральный банк) и контактный 

(инспектирование кредитных организаций группами проверяющих центрального банка). 

Российская банковская практика пошла по тому же пути. Другое дело, что нет пока 

эффективности. В российском законодательстве эти формы банковского надзора не выделены. 

Инспектирование кредитных организаций, начиная с 1996 г., регулируется нормативными 

актами Банка России. 

Дистанционный надзор - наблюдение за деятельностью кредитных организаций на 

основе представленных банковских и, в частности, бухгалтерских документов (балансы, отчеты 

о прибылях и убытках, платежные документы и т.п.). Для этого в системе Банка России созданы 

подразделения банковского надзора - Департамент пруденциального надзора. Департамент 

лицензирования кредитных организаций и некоторые другие департаменты, а в 

территориальных учреждениях - управления (отделы) регулирования банковской деятельности. 

Контактный надзор – это проверки деятельности кредитных организаций, проводимые 

представителями Банка России непосредственно в кредитной организации. Для таких целей в 

структуре Банка России созданы Департамент инспектирования кредитных организаций и 

соответствующие структуры в его территориальных учреждениях (управления, отделы). 

Цели банковского надзора. Общая цель банковского надзора - приведение банковской 

системы и банковской деятельности каждой в отдельности кредитной организации в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России. 

Конкретные цели надзора зависят от особенностей его объектов. 

Объекты банковского надзора – это та часть банковской системы и банковской 

деятельности, которая в соответствии с требованиями законов и в установленном ими порядке 
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должна контролироваться Банком России. Правильное определение объектов надзора имеет 

значение для уяснения компетенции Банка России по проведению проверок деятельности 

кредитных организаций. Кроме того, оно позволяет оптимизировать расходы Банка России на 

указанный надзор. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Функции банковского надзора. 

2. Основные направления банковского надзора в России.  

3. Международная практика организации международного банковского надзора. 

4. Инструменты и процедуры используемые банком России в процессе дистанционного 

надзора кредитных организаций.  

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Деятельность ЦБ в области лицензирования банковской деятельности. 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов деятельности ЦБ в области лицензирования 

банковской деятельности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Необходимость лицензирования банковской деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Виды лицензий, выдаваемых Банком России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Требования Банка России для получения различных видов 

лицензий.  
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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Деятельность ЦБ в области лицензирования банковской деятельности. 

Текст лекции.  

В лицензировании банковской деятельности возникла потребность в связи с тем, что в 

силу своей специфики банковская деятельность касается интересов большого круга лиц. 

Лицензирование банковской деятельности связано: 

• с потребностью обеспечения защиты некрупных вкладчиков и иных банковских 

клиентов от некомпетентного управления; 

• формированием доверия вкладчиков к банковской сфере и в целом к финансово-

кредитной системе; 

• защиты интересов клиентов банков; 

• обеспечение финансово-экономической стабильности в государстве. 

Лицензирование – это комплекс мероприятий, которые направлены на оформление 

документов, выдачу разрешений для бизнеса, аннулирование или же приостановление 

лицензии. 

В процессе лицензирования происходит подтверждение следующего: 
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• дееспособность конкретного юридического лица в банковской сфере; 

• наличие необходимой величины капитала у него; 

• квалификация. 

В качестве одной из форм банковского надзора и пруденциального регулирования 

выступает именно лицензирование банковской деятельности. 

Лицензирование выступает как подтверждение правомерности созданной кредитной 

организации, ее соответствие в момент получения лицензии или же в процессе ведения 

банковской деятельности выдвигаемым со стороны Банка России нормативам и требованиям. 

Лицензия конкретной кредитной организации, предоставляемая Банком России, дает 

бессрочное разрешение на проведение конкретных банковских операций. Именно в лицензии 

на проведение банковских операций содержится перечень определенных банковских операций, 

на осуществление которых есть право у конкретной кредитной организации, кроме того валюта, 

в которой данные банковские операции могут быть. 

Все лицензии, что выдаются Банком России, подлежат учёту в реестре выданных 

лицензий на проведение банковских операций. Формы и типы лицензий подлежат 

регулированию со стороны российского Центробанком. 

Установление лицензионного режима подразумевает: 

• кредитные организации обязуются получать необходимые лицензии; 

• у банков возникает право на проведение банковских операций исключительно с момента 

получения подобной лицензии; 

• перечень конкретных банковских операций регулируется видом полученной лицензии; 

• обязанность соблюдать лицензионные условия и требования возлагается на банк, а также 

другие обязанности, в основном публично-правового характера; 

• лицензирование - это одно из правовых средств легитимации банковской деятельности. 

Виды банковских лицензий 

Рассмотрим виды банковских лицензий Банка России на рисунке. 

 
Следующие последствия в случае неправомерных действий со стороны юридического 

лица: 
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• в ситуации ведения банковской деятельностью без предварительного получения 

разрешения от Центрального банка РФ - ему в судебном порядке на основании иска 

прокурора грозит взыскание штрафа; 

• на основании ходатайства Банка России подобное юридическое лицо имеет возможность 

утратить свой статус: решение о его ликвидации вынесет арбитражный суд. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Необходимость лицензирования банковской деятельности. 

2. Виды лицензий, выдаваемых Банком России. 

3. Требования Банка России для получения различных видов лицензий.  

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Правовые основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

3. Цель занятия: изучение правовых основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Правовое регулирование деятельности ФРС США. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Правовое регулирование деятельности Центрального 

банка Англии.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Правовое регулирование деятельности Центрального 

банка Германии 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Правовое регулирование деятельности Центрального 

банка Франции 

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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1. Правовые основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

Текст лекции.  

Центральный банк – это юридическое лицо, особый финансовый институт, который 

наделён полномочиями по эмиссии денежных средств, разработке и реализации денежно-

кредитного политики государства, а также иным способам регулирования финансовых рынков 

страны. 

Появление центральных банков было обусловлено необходимостью финансирования 

военных расходов правительств. Они ради этого обращались за кредитованием в частные 

банки, которые в обмен на выполнение ссудной операции приобретали ряд привилегий, в 

частности, монополию на выпуск бумажных денег. 

С течением времени всё большие обороты приобретал процесс огосударствления 

центральных банков. Теперь они представляют собой учреждения, за которыми закреплено 

монопольное право на денежную эмиссию, а также функции регулятора национальных 

финансовых рынков и кредитора последней инстанции. Практически в каждом государстве 
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образован центральный банк, который принимает активное участие в разработке и реализации 

экономической политики. 

Кроме того, центральные банки могут заниматься казначейским обслуживанием 

правительства, обеспечением функционирования национальной платёжной системы, 

взаимодействием с международными финансовыми организациями и т. д. 

Характеристика Федеральной резервной системы США 

В Соединённых Штатах Америки обязанности по выполнению функций центрального 

банка возложены на Федеральную резервную систему. С институциональной точки зрения она 

представляет собой специально созданное независимое федеральное агентство Федерального 

Правительства США. 

Выполнение функций центрального банка подразумевает следующие обязанности 

Федеральной резервной системы: 

• осуществление централизованного контроля, надзора и регулирования банковской 

системы США; 

• обеспечение роста денежно-кредитных агрегатов; 

• поддержание стабильных цен и умеренных процентных ставок; 

• защита кредитных прав потребителей и т.д. 

Современная истории Федеральной резервной системы берёт своё начало 23 декабря 

1913 года, когда был принят и вступил в силу Закон о Федеральном резерве. Согласно ему, это 

финансовое учреждение возглавляется Советом управляющих, который состоит из семи 

назначаемых Президентом и утверждаемых Сенатом человек. 

В структуру Федеральной резервной системы включаются 12 региональных 

федеральных резервных банков и подписанные на их акции банки-члены, которые 

подразделяются на национальные банки и на банки штатов. 

Специфика Федеральной резервной системы заключается в том, что её капитал имеет 

акционерную форму собственности и ни коим образом (полностью или частично) не 

принадлежит государству. Акции федеральных резервных банков преимущественно продаются 

коммерческим банкам. 

Характеристика Банка Англии 

Одним из старейших центральных банков мира является Банк Англии. Он был учреждён 

в 1694 году. До 1946 года он считался частным акционерным банком. После Второй Мировой 

войны Банк Англии был национализирован. Начиная с 1997 года его статус определяется как 

независимая публичная организация, которая самостоятельна в проведении денежной политики 

государства (посредством организации работы Комитета по денежной политике). В настоящее 

время собственником Банка Англии является Солиситор министерства финансов, который 

действует от имени правительства Великобритании. 

Управлением Банка Англии занимается Совет Директоров, члены которого 

утверждаются Парламентом Великобритании и назначаются королевским указом сроком на 4 

года (Управляющий и его заместители назначаются на пять лет). 

Деятельность Банка Англии ориентирована на обеспечение экономического роста в 

стране. С этой целью он должен поддерживать стабильность цен и придерживаться 

экономической политики Правительства. В частности, Банк Англии проводит 

соответствующую процентную политику с таргетированием инфляции на уровне 0,75% 

годовых. Кроме того, Банк Англии монопольно осуществляет выпуск банкнот фунтов 

стерлингов. 

Характеристика Европейского центрального банка 
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В 1998 году был образован особый (даже среди других центральных банков) публично-

финансовый институт – Европейский центральный банк. Его образование было обусловлено 

введением на территории государств-членов Европейского Союза единой официальной валюты 

– евро. 

Главной целью, на достижение которой направлена деятельность Европейского 

центрального банка, является поддержание ценовой стабильности в еврозоне. В 

количественном выражении оно заключается в поддержании годового прироста индекса 

потребительских цен в зоне евро в рамках 2%. Кроме того, этот финансовый орган осуществляет 

эмиссию евро, определяет ключевые процентные ставки, разрабатывает и реализует денежно-

кредитную политику зоны евро, а также управляет золотовалютными резервами Евросистемы. 

Управлением Европейского центрального банка занимаются Правление и Совет управляющих. 

6 членов Правления предлагаются Советом управляющих, одобряются Европейским 

парламентом и главами государств, входящих в еврозону. А сам Совет включает в свой состав 

управляющих центральных банков стран еврозоны. 

Европейский центральный банк является составной частью другого наднационального 

органа финансового регулирования – Европейской системы центральных банков. Она, кроме 

того, включает в себя национальные центральные банки всех 27 стран Евросоюза. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Правовое регулирование деятельности ФРС США. 

2. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Англии.  

3. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Германии 

4. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Франции 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Денежно-кредитная политика ЦБ зарубежных стран 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов денежно-кредитной политики ЦБ 

зарубежных стран 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Денежно-кредитная политика США.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Денежно-кредитная политика Франции Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Денежно-кредитная политика Германии Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Денежно-кредитная политика Великобритании 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). 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2. Денежно-кредитная политика ЦБ зарубежных стран 
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Текст лекции.  

Мировой экономикой накоплен огромный опыт функционирования денежно-кредитных 

и финансовых институтов, позволяющий оценить их роль в общем денежном регулировании 

экономики, поддержания ликвидности рынка, эффективном осуществлении платежей, переливе 

сбережений в инвестиции. В условиях перехода нашей страны к рыночной экономике 

определенный интерес составляет ознакомление с зарубежным опытом решения ряда проблем 

финансово-экономической стабилизации, в частности, на примере наиболее развитых стран 

мира - Японии, США и Мексики, которая является одной из самых развитых стран Латинской 

Америки. 

Обращаясь к опыту японских экономистов в области кредитно-денежного 

регулирования, необходимо отметить следующие моменты, которые могли бы быть полезны 

для решения наших проблем в области кредитно-денежного регулирования. 

Производственные корпорации в Японии имели слабые финансовые возможности в 

первые послевоенные десятилетия, поэтому банковская система сыграла огромную роль в 

формировании условий для ускоренного роста промышленности в 50-е и 60-е годы. 

Нужно отметить, что главной особенностью функционирования банковской системы в 

Японии в течение почти всего послевоенного периода была высокая степень 

правительственного контроля. Опираясь на такой инструмент, как кредиты Центрального Банка 

частному финансовому сектору на льготных условия, государственная бюрократия фактически 

регулировала как процентные ставки, так и направления кредитования, что позволяло 

сравнительно успешно реализовывать государственные приоритеты. Вместе с тем, в основе 

механизма такого регулирования лежали чрезвычайно высокий спрос на деньги со стороны 

нефинансового сектора и постоянное превышение размеров кредитов над объемом средств на 

банковских депозитах. В последующем постепенное возрастание роли самофинансирования и 

соответственно меньшая зависимость промышленных корпораций от банковского 

кредитования в итоге подорвали возможности административного руководства со стороны 

Центрального Банка и стали одной из причин либерализации кредитно-денежного рынка. 

В последние десять лет основной особенностью современного японского рынка ссудных 

капиталов была искусственная структура и жесткое регулирование процентных ставок. При 

этом либерализация процентных ставок в последнее десятилетие была определена не столько 

соображениями эффективности, сколько необходимостью размещения на рынке громадного 

количество облигаций госзаймов и нажимом извне, а ставки долгосрочного кредита не являются 

вполне рыночными по нынешней день. 

Что касается инструментариев денежно-кредитной политики Центрального Банка, то 

такие классические средства, как манипулирование учетной ставкой и нормами резервов, а 

также операциями на открытом рынке ценных бумаг в Японии, в течение нескольких 

послевоенных десятилетий, имели весьма малое значение, уступая в этом качестве прямому 

количественному рационированию кредита в условиях искусственно заниженного уровня 

процента. 

В последнее время, правда, ситуация несколько меняется: ослабление напряженности на 

рынке ссудного капитала, его интернационализация, а также появление альтернатив в виде 

растущего фондового рынка в значительной мере ликвидировали объективную экономическую 

основу административного регулирования и заставили Банк Японии пересмотреть свое 

отношение к традиционному, классическому инструментарию. Увеличилась степень гибкости 

процентных ставок, и учетная ставка была увеличена до рыночного уровня. С 1971 года Банк 

Японии начал операции на вексельном рынке, а в дальнейшем приступил к активным 
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операциям с облигациями госзаймов, перейдя к системе открытой подписки на них. Наконец, 

был сформирован рынок краткосрочных ценных бумаг правительства и начаты массовые 

операции на других рынках краткосрочного капитала. Все это говорит о качественной смене 

модели регулирования кредитно-финансовой сферы с упором на косвенные методы такого 

регулирования, опосредованные ликвидными позициями банков, выступающие в роли 

непосредственных субъектов кредитной экспансии. 

Рассмотрим конкретные цели и механизм денежно-кредитной политики. В основе 

подхода к данной политике лежала идея избирательной поддержки - своего рода 

«искусственной селекции предприятий». Инициативу в проведении реформ в данной сфере 

взяло на себя правительство. И здесь оно активно использовало двойной эффект занижения 

процентных ставок: с одной стороны, административное установление процентных ставок на 

чрезвычайно низком уровне (с 1962 по 1977 год) искусственно превышало норму накопления, 

перераспределяя средства в пользу банковского сектора, а с другой стороны, регулирование 

кредитных ставок и создаваемый таким образом дефицит ссудного капитала позволяли 

Центральному Банку и правительству, в приказном по сути, порядке, направлять его 

крупнейшим корпорациям в сфере тяжелой индустрии и экспортных отраслей. Главный тезис 

проводимой политики - ни Банк Японии, ни правительство не считали для себя возможным 

оставить решение вопроса о направлении перераспределения средств, а соответственно и 

имевшихся редких ресурсов стихийному рыночному процессу. Именно способность высшего 

государственного аппарата избежать чрезмерной зависимости от сиюминутных интересов 

первоначального накопления и использовать всю силу государственного принуждения для 

соблюдения устанавливаемых "правил игры" и стал, по-видимому, одной из причин быстрого 

и здорового экономического подъема страны в 50-е - 70-е годы. 

Сходные черты можно обнаружить и в механизме контроля за денежной массой со 

стороны Банка Японии. Не полагаясь на косвенный контроль, Банк прибегал к 

непосредственному вмешательству в процессы на рынках банковского кредитования, в первую 

очередь краткосрочно. Банк Японии прямо контролировал формирование основной части 

денежной массы. Попытки воздействия на инвестиционный спрос посредством регуляторов 

денежной массы имеют ограниченный эффект в случае, когда они используются для 

предотвращения выхода из спада. Понижение уровня процента или либерализация 

предложения кредитных ресурсов само по себе не могут быть стимулом для производственных 

инвестиций. В Японии в основе высокого уровня инвестиционного спроса лежала уверенность 

бизнеса в будущем экономики, определявшая высокую норму отдачи на капитал. Поэтому 

политика занижения процента на рынке кредитных ресурсов и рационирование кредита имели 

своей главной целью перераспределение средств от населения и мелкого бизнеса в пользу 

крупнейших корпораций, способных осуществлять эффективные инвестиции. 

В первой половине 80-х годов мексиканская экономика находилась в кризисном 

состоянии, усугубленном острейшим кризисом внешней задолженности, нарастающей 

инфляцией и массовым бегством частных капиталов из страны. К тому же особенностью 

развития Мексики традиционно были довольно сильные позиции государства в экономике, 

жесткая регламентация режима деятельности иностранных банков, суровая 

централизованность государственного регулирования деятельности национальных банков. В 

этих условиях правительство начало проводить экономическую реформу. 

В результате антикризисных мероприятий правительства начался поворот финансово-

экономической политики в сторону модернизации и либерализации экономики, развития 

рыночных механизмов, а также большой "открытости" экономики и интегрированности ее в 
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мировое хозяйство. Остановимся на основных моментах стабилизационной политики Мексики. 

Регулирование денежного обращения мексиканское правительство и центральный банк страны 

- Банк Мексики - старались использовать как инструмент реструктивной монетарной политики 

и придерживаться следующих положений: денежная масса в обращении не должна была 

превышать более чем в четыре раза стоимость официальных инвалютных резервов страны; 

лимиты финансирования, предоставляемого Банком Мексики, определялись "потолком" 

(максимальной суммой, который устанавливался конгрессом ежегодно при рассмотрении 

федерального бюджета. Кредитные рестрикции обеспечивались довольно жестким 

регулированием финансовых операций мексиканских коммерческих банков, особенно в форме 

режима "обязательных вложений", который применялся до недавнего времени. Помимо 

обычных резервных требований, для мексиканских банков был увеличен размер обязательных 

специальных депозитов в Банке Мексики, а также размер нормативов селективного отраслевого 

кредита и так называемый коэффициент обязательной ликвидности (покупка федеральных 

ценных бумаг). Вплоть до 1989 года регулированию подлежали ставки процентов по пассивным 

операциям коммерческих банков. 

Денежно-кредитное регулирование в Мексике традиционно было довольно жестким и 

сложным. Кредитным учреждениям приписывалось обязательное кредитование приоритетных 

(с точки зрения государственных экономических программ) отраслей. Административному 

регулированию подлежали также ставки банковского процента и кассовая наличность банков. 

"Зарегулированность " банковской деятельности существенно ограничивала финансовую базу 

для активных операций, сужала маневренность банков. Поэтому в конце 80-х годов начинается 

постепенный переход к ослаблению государственной регламентации банковской сферы. Были 

"опущены" банковские ставки, также были отменены некоторые нормативы обязательного 

страхования. Однако при этом в 1990 году вводилась такая форма регулирования, как 

"коэффициент обязательной ликвидности" в национальной валюте в виде государственных 

ценных бумаг ("бон экономического развития"). 

В 1991 году ситуация в кредитной сфере заметно изменилась: началась активная 

приватизация банков, потребовавшая больших сумм наличности, и банковских кредитов. Спрос 

на кредит резко возрос. В таких условиях коэффициент обязательной ликвидности становился 

нежелательным ограничителем банковской маневренности. Отмене его (в октябре 1991 года) 

способствовал и такой фактор, как бездефицитный государственный бюджет, не требующий 

теперь принудительного вложения банковских средств в правительственные ценные бумаги. 

Отмена вышеуказанного инструмента банковского регулирования проводилась почти 

одновременно с введением другого регулирующего показателя - "коэффициента инвалютной 

ликвидности", который предписывал банкам держать часть своих пассивов в иностранной 

валюте в виде правительственных ценных бумаг. Данная политика была вызвана опасениями 

центральных банковских властей, что обильный приток в Мексику иностранных капиталов, а 

также частных мексиканских капиталов из-за рубежа, репатриация так называемых "беглых" 

капиталов из зарубежных банков могут иметь некоторый инфляционный эффект и влияние на 

денежную массу в обращении. 

Либерализация государственного регулирования банковской системы не означает 

полной его отмены и осуществляется теперь по следующим направлениям: 

- операции Банка Мексики как кредитора всех банков в последней инстанции; 

- поддержание нормативов минимума собственного капитала банков (теперь они 

устанавливаются не в пропорции к пассивам, как ранее, а в зависимости от степени 

рискованности банковских операций; 
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- хранение всеми банками депозитов до востребования, а также кассовой наличности в 

Банке Мексики; 

- интервенции Центрального Банка на денежном рынке; 

- осуществление и регулирование селективного кредитования приоритетных отраслей в 

основном через государственные банки развития, предоставляющие дешевые кредиты и 

техническую помощь; 

- введения для банков нового норматива контроля - "коэффициента инвалютной 

ликвидности"; 

- создание специальных резервов банков под сомнительные долги; 

- разработка более строгих правил и условий для предоставления кредита лицам и 

организациям, связанных с акционерами и руководством банка; 

- более четкое определение содержания должностного преступления в банковской сфере 

и применение соответствующих санкций к банковским служащим, совершающим такие 

преступления; 

- разрешение на ассоциирование банковских и небанковских финансовых учреждений. 

Весь этот комплекс мер позволил к 1992 году добиться успеха в деле стабилизации 

национальной валюты и внутренних цен, снизить темпы инфляции до 9,7%, достичь темпа 

роста ВНП на 4%, увеличить финансирование частного сектора на 20,2%. 

Денежно-кредитную политику США проводит Федеральная резервная система, которая 

по своей сути эквивалентна центральным эмиссионным банкам других стран, однако её 

организация отражает дух и букву федеральной политической системы, характерной для любых 

проявлений общественно-экономической жизни США. 

В качестве своей основной функции Федеральная Резервная Система формирует и 

претворяет в жизнь денежно-кредитную политику, то есть регулирует рост депозитов и 

кредитов коммерческих банков и ссудо-сберегательных институтов. Контроль над денежно-

кредитными отношениями даёт федеральному правительству США мощный рычаг управления 

экономической активностью и уровнем цен. Кроме того, спектр административной и 

контрольной деятельности ФРС на этом не замыкается. Он весьма широк - от действия в 

качестве налогово-бюджетного (фискального) агента Государственного Казначейства и 

управления банковскими холдинг-компаниями до осуществления клиринга чеков и 

обеспечения необходимого количества наличных денег. 

Федеральная Резервная Система состоит из рабочих органов трёх уровней - Совет 

Управляющих ФРС; двенадцать Федеральных Резервных банков; приблизительно 6000 банков-

членов ФРС. Кроме того, в ФРС входят как составная часть два комитета: Федеральный 

Комитет Открытого Рынка (ФКОР) и Федеральный Консультационный Совет. 

Федеральная резервная система независимая организация. Она не может быть 

упразднена по прихоти президента, конгресс тоже не может изменить ее роль и функции иначе, 

как специальным законодательным актом. Длительные сроки полномочий членов Совета имеют 

целью защитить и изолировать их от политического давления. 

Совет Управляющих состоит из семи постоянных членов, назначаемых Президентом 

США с одобрения Сената. Обеспечивается равное представительство членов Совета 

Управляющих от различных округов ФРС. Каждый гражданин США, занимающий пост в 

Совете Управляющих ФРС, может исполнять свои обязанности полный срок, составляющий 14 

лет и не превышающий эту цифру, однако имеет право подать в отставку ранее, доработать 

текущий двухлетний семестр, либо несколько продлить своё пребывание на этой должности за 

счёт “дополнительных” семестров. В случае, если члены Совета Управляющих исчерпали сроки 
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своего пребывания в этом органе (за исключением случаев смерти либо отставки кого-либо из 

них), Президент может назначить лишь двух новых членов Совета за свой четырёхлетний срок 

пребывания у власти. 

Совет Управляющих ФРС возглавляет председатель и его заместитель (вице-

председатель). Президент США утверждает кандидатов на эти посты на четырёхлетний срок. 

Только Совет Управляющих Федеральной Резервной Системы обладает необходимыми 

полномочиями для установления уровня обязательных резервов депозитных учреждений, а 

также, разделяет с Федеральными Резервными банками всю полноту ответственности по 

проведению операций на открытом рынке ценных бумаг и определению наиболее приемлемых 

банковских учётных ставок. 

Другая важная составляющая часть американской банковской системы - это двенадцать 

федеральных резервных банков, которые являются 

а) центральными банками, 

б) квазиобщественными банками 

в) банками банкиров. 

Таким образом, в США двенадцать центральных банков. Это отражает географические 

масштабы, экономическое разнообразие и наличие большого числа коммерческих банков в этой 

стране. Через центральные банки осуществляются основные политические директивы Совета 

Управляющих. Самый важный из них - Федеральный резервный банк города Нью-Йорка. 

Двенадцать федеральных резервных банков являются квазиобщественными. Они 

отражают симбиоз частной собственности и общественного контроля. Их собственник - 

коммерческие банки соответствующего округа. Для вступления в Федеральную резервную 

систему коммерческие банки обязаны приобрести долю участия в акционерном капитале 

федерального резервного банка своего района. Но принципы политики, проводимой 

федеральными резервными банками, устанавливаются государственным органом - Советом 

управляющих. Центральные банки американской капиталистической экономики находятся в 

частной собственности, но управляются государством. Они руководствуются не стремлением к 

прибыли, а следуют политике, которая с точки зрения Совета управляющих улучшает 

состояние экономики в целом. 

Федеральные резервные банки делают для депозитных учреждении тоже самое, что 

депозитные учреждения делают для людей . Они принимают вклады банков и сберегательных 

учреждении и предоставляют им ссуды. Таким образом, федеральные резервные банки 

являются “банками банкиров”. 

Кроме того, у федеральных резервных банков есть функция, которую не выполняют 

коммерческие банки и сберегательные учреждения: выпуск наличных денег. Конгресс 

уполномочил их пускать в обращение банкноты федерального резервного банка, которые 

образуют предложение бумажных денег в экономике. 

Федеральный Комитет Открытого Рынка (ФКОР) определяет и направляет все процессы 

купли-продажи ценных бумаг федерального правительства США Федеральными Резервными 

банками. 

Федеральный Комитет Открытого Рынка состоит из 12 постоянных членов: семь 

управляющих ФРС и пять президентов Федеральных Резервных банков. Председатель Совета 

Управляющих ФРС возглавляет этот орган, а президент Федерального Резервного банка 

поддерживает в нём постоянное членство в качестве вицепредседателя. Все 12 президентов 

Резервных банков обязаны присутствовать на собраниях Комитета; они принимают участие в 
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обсуждении возникающих проблем, а семь президентов Федеральных Резервных банков (не 

вошедшие в число постоянных членов ФКОР) обладают правом совещательного голоса. 

Федеральный Комитет Открытого Рынка собирается на заседания восемь-девять раз в 

год для обсуждения экономического положения и принятия решений по вопросам текущей 

денежно-кредитной политики. На каждой встрече разрабатывается определённая стратегия 

текущих операций на открытом рынке ценных бумаг и директивой доводится до управляющего 

системой текущих операций на открытом рынке, совмещающего этот пост с вице-президентом 

в Федеральном Резервном банке в Нью-Йорке. После этого Федеральный Резервный банк Нью-

Йорка проводит в соответствии с планом реальные закупки, либо продажи ценных бумаг 

Федерального правительства США через дилеров, специализирующихся в этой области и 

имеющих свои представительства в Нью-Йорке. 

Федеральный Консультационный Совет состоит из двенадцати членов, каждого из 

которых выдвигает и избирает из своей среды соответствующий Федеральный Резервный банк. 

Совет собирается 4 раза в год, на совместное заседание с управляющими Федеральной 

Резервной Системы и обмениваются мнениями о широком спектре финансово-экономических 

и денежно-кредитных отношений. Члены Федерального Консультационного Совета доводят 

эту информацию до сведения Резервных банков в своих округах. Совет Управляющих не обязан 

выполнять рекомендации этого органа. 

Являясь органом Конгресса США, Федеральная Резервная Система представляет в 

Конгресс ежегодный отчёт о своей деятельности, а также, по требованию Конгресса США, 

передаёт и иную информацию. В 1975 году контроль со стороны Конгресса за деятельностью 

ФРС был усилен: председатель Совета Управляющих ФРС с этого момента на регулярной 

основе начал консультации с соответствующими комиссиями Конгресса для обсуждения 

текущих экономических проблем, тактических и промежуточных целей денежно-кредитной 

политики и планов её воплощения в жизнь. Эти мероприятия привели к более тесному контакту 

и сотрудничеству между Конгрессом США и Федеральной Резервной Системой. Закон о 

реформе Федеральной Резервной Системы 1977 года и Закон Хэмфи-Хоукинса 1978 года (Закон 

о Полной Занятости и Сбалансированном Росте) обязали ФРС предоставлять отчётные 

материалы Конгрессу США по ряду основных позиций и параметров денежно-кредитных 

отношений каждое полугодие. 

В октябре 1982 года высшие руководители ФРС объявили о новой смене курса. Его 

проведение предусматривало уменьшение внимания к регулированию роста денежной массы, 

рассмотренной в весьма узком аспекте параметра М1. А также уровня независимых резервов, и 

усилению внимания к параметра М2 и М3. Кроме того, ФРС декларировала быстрое и гибкое 

реагирование на все возникающие изменения в финансово-экономических сферах, понимая под 

этим целую гамму факторов: воздействие изменений правил правительственного и банковского 

контроля на скорость обращения денег, состояние экономики в целом, условия 

функционирования мировой экономики, проблемы международной задолженности. 

С другой стороны, ФРС продолжала объявлять пределы роста параметров денежной 

массы, однако не столь строго корректировала возникающие изменения, руководствуясь 

принятой тактической установкой. В своих повседневных операциях ФРС стала уделять 

основное внимание резервам, полученным путём займа. 

Вслед за кризисом, охватившим фондовую биржу в октябре 1987 года, Совет 

Управляющих Федеральной Резервной Системы начал испытывать весьма обоснованные 

опасения, что слишком большое внимание к уровню резервов, полученных путём займа, 

рассматриваемых в качестве тактической цели денежно-кредитной политики, приводит к 
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резким колебаниям процентных ставок по федеральным резервным фондам. После этого 

Федеральная Резервная Система направила свои усилия на фиксацию норм процента 

федеральных резервных фондов в пределах установленного диапазона. 

Такая денежно-кредитная политика, отличающаяся эластичностью, плавными 

изменениями и корректировками, трудно поддаётся графической интерпретации. Её курс 

пролегает между крайностями денежно-кредитной политики, жёстко фиксирующей количество 

денег с одной стороны, и денежно кредитной политики, строго регламентирующей уровень 

норм процента - с другой. 

Было признано, что современные темпы роста реального объема производства будут 

приближаться к потенциальным темпам роста объемов, вовлеченных в экономическую 

деятельность ресурсов, а также их производительности. Денежно-кредитная политика не 

сможет оказывать серьезного влияния на долговременную тенденцию роста объемов 

производства, или это влияние будет носить негативный характер, поскольку 

дестабилизируется денежная система, и создаются препятствия на пути капиталовложений в 

экономику. При таких условиях изменение темпов роста величины номинального дохода будет 

означать аналогичные изменения темпов инфляции. Следовательно, ликвидация инфляции и 

восстановления контроля в области ценообразования требует замедления роста денежной 

массы. Денежно-кредитная политика США основывается на вышеизложенной концепции. На 

основании ее в 1978 году Конгресс США принял законодательство, обязывающее Федеральную 

Резервную Систему (ФРС) установить пределы роста денежной и кредитной массы. Также был 

принят "Акт о полной занятости и сбалансированном росте". В нем указывались цели денежно-

кредитной политики: обеспечение высокого уровня занятости и поддержания стабильности цен. 

Для достижения этого ФРС предписывалось ежегодно объявлять величину денежной массы и 

кредитных ресурсов на следующий год, что должно воздействовать на ожидаемое 

функционирование экономики и темпы инфляции. 

Признавая, что не всегда можно поддерживать желаемое соотношение между ростом 

денежной массы и темпами экономического развития, закон не обязывает ФРС точно соблюдать 

заявленные параметры денежной массы. Однако, в случае, если расхождение имеет место, ФРС 

должна объяснить их причины. Величины денежной массы и кредитной эмиссии объявляются 

в феврале каждого года и корректируются в докладе, представляемом в конгресс в июне. В этом 

докладе также называются предварительные оценки указанных величин на следующий год. 

Данная политика преследует три основные цели: во-первых, ограничение роста цен. Во-

вторых, извещение общественности о будущей стратегии ФРС, чтобы юридические и 

физические лица могли соотносить свое экономическое поведение с намерениями центрального 

банка. В-третьих, усиление подотчетности и ответственности Центрального Банка за 

принимаемые им решения и достижение намеченной цели. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Денежно-кредитная политика США.  

2. Денежно-кредитная политика Франции 

3. Денежно-кредитная политика Германии 

4. Денежно-кредитная политика Великобритании 
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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 – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия   

Тема 1. Сущность центральных банков, правовые основы их деятельности  

3. Цель занятия: знакомство с сущностью центральных банков, правовыми основами их 

деятельности 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и сущность Центрального банка Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Роль центрального банка в экономике Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Необходимость государственного регулирования 

банковской деятельности. 

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. Необходимость государственного регулирования банковской деятельности. 

2. Степень независимости центральных банков. 

3. Почетность банков России. 

4. Этапы развития Банка России.  

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Экономические и организационные основы деятельности Центрального банка. 

3. Цель занятия: изучение теоретических основ экономических и организационных основ 

деятельности Центрального банка. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность и значение денежно-кредитной политики. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2 Основные составляющие денежно-кредитной политики. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Цели денежно-кредитной политики 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. Поддержание курса национальной валюты, основная цель деятельности 

Центрального банка. 

2. Развитие банковской системы. 

3. Создание эффективной платежной системы. 

4. Главное территориальное учреждение Банка России. 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Методы государственного регулирования банковской деятельности. 

2. Признаки Центрального банка. 

3.  Специфика деятельности Центрального банка. 

4. Типы Центральных банков. 

5. Отличия Центрального банка от коммерческого банка 

6. Эффективное функционирования финансовой системы РФ. 

7. Монопольное право, эмиссии наличных денег и организация их обращения. 

8. Регистрация кредитных организаций.  

9. Эффективное управление золотовалютными резервами РФ. 

 

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 
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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.  
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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 – 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 ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  
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2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики 

3. Цель занятия: изучение экономических и организационных основ денежно-кредитной 

политики 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие и цели денежно-кредитной политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Объекты и субъекты денежно-кредитной политики Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Факторы, определяющие равновесие на денежном рынке Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Концепции денежно-кредитной политики 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. Сущность и значение денежно-кредитной политики. 

2. Основные составляющие денежно-кредитной политики. 

3. Цели денежно-кредитной политики 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Денежно-кредитная политика важнейшая составляющая экономической политики 

страны. 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов денежно-кредитной политики как 

важнейшей составляющей экономической политики страны. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Концепции денежно-кредитной политики.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности формирования денежно-кредитной 

политики в России. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Влияние денежно-кредитной политики на экономику 

страны 

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. Концепции денежно-кредитной политики.  

2. Особенности формирования денежно-кредитной политики в России. 

3. Влияние денежно-кредитной политики на экономику страны 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Содержание денежно-кредитной политики. 

2. Основные цели денежно-кредитной политики. 

3. Функции и задачи Банка России в разработке и реализации единой денежной 

политики. 

4. Направление денежно-кредитной политики и их значения для системы 

государственного регулирования национальной экономики. 

 

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 
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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  

7. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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 

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 2: 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 ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1.  Регулирование эмиссионно-кассовых операций 
3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов регулирования эмиссионно-кассовых 

операций 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Формы государственного регулирования банковской 

деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Лимит на осуществление расчетов наличными 

денежными средствами между юридическими лицами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Регулирование кассовых операций коммерческих 

банков 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) 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). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Виды безналичных расчетов 

2. Особенности проведения различных видов безналичных расчетов 

3. Расчеты платежными поручениями 

4. Особенности регулирования безналичных расчетов со стороны Банка России 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Организация безналичных расчетов и платежей 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов организации безналичных расчетов и 

платежей 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Виды безналичных расчетов Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности проведения различных видов 

безналичных расчетов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Расчеты платежными поручениями Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Особенности регулирования безналичных расчетов со 

стороны Банка России 

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. Виды безналичных расчетов 

2. Особенности проведения различных видов безналичных расчетов 

3. Расчеты платежными поручениями 

4. Особенности регулирования безналичных расчетов со стороны Банка России 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Валютная интервенция и ее характеристика. 

2. Система обязательных резервов. 

3. Формы безналичных расчетов. 

4. Расчеты платежными поручения 

5. Инкассо 

6. Электронные деньги 

7. Аккредитивы 
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8. Национальные платежные системы. 

 

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  

13. Выбор темы  



 74 

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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

15. 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.  

16. 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.  

17. 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.  

18. 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 3: форма рубежного контроля – тестирование  

 

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. 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Центральный банк как орган валютного регулирования и контроля  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов валютного регулирования и контроля 

Центрального банка  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Рассчетно-кассовое обслуживание Банком России счетов 

органов исполнительной власти РФ. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Взаимодействия Банка России и министерства финансов по 

обслуживанию счетов федерального казначейства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Кассовое обслуживание органов федерального казначейства 

ЦБ. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Управление средствами резервного фонда и фонда 

национального благосостояния. 
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. Рассчетно-кассовое обслуживание Банком России счетов органов исполнительной 

власти РФ. 

2. Взаимодействия Банка России и министерства финансов по обслуживанию счетов 

федерального казначейства. 

3. Кассовое обслуживание органов федерального казначейства ЦБ. 

4. Управление средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния. 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 
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Тема 2. Взаимоотношения Центрального банка и международных финансово-кредитных 

институтов. 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов взаимоотношения Центрального банка и 

международных финансово-кредитных институтов. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Банк России и Международный валютный фонд. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Взаимодействия Банка России с Центральными банками 

иных стран. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Банк России и иные международно-кредитные финансовые 

институты. 
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. Банк России и Международный валютный фонд. 

2. Взаимодействия Банка России с Центральными банками иных стран. 

3. Банк России и иные международно-кредитные финансовые институты. 

 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Долговые обязательства РФ. 

2. Долговые обязательства иностранных государств, в которых могут размещаться 

средства фондов. 

3. Золотовалютные резервы Российской Федерации 

4. Совершение сделок по поручению министерства финансов с иностранной валютой.  

5. Долговые обязательства, формируемые по инвестиционному потртфелю. 

 

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  

19. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

21. 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.  

22. 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.  

23. 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.  

24. 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 4: 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. 
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Сущность и назначение банковского надзора.  

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов банковского надзора Центрального банка 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Функции банковского надзора. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные направления банковского надзора в России.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Международная практика организации международного 

банковского надзора. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Инструменты и процедуры используемые банком России в 

процессе дистанционного надзора кредитных организаций.  
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. Функции банковского надзора. 

2. Основные направления банковского надзора в России.  

3. Международная практика организации международного банковского надзора. 

4. Инструменты и процедуры используемые банком России в процессе дистанционного 

надзора кредитных организаций.  

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка  

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Деятельность ЦБ в области лицензирования банковской деятельности. 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов деятельности ЦБ в области лицензирования 

банковской деятельности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Необходимость лицензирования банковской деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Виды лицензий, выдаваемых Банком России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Требования Банка России для получения различных видов 

лицензий.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) 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). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Необходимость лицензирования банковской деятельности. 

2. Виды лицензий, выдаваемых Банком России. 

3. Требования Банка России для получения различных видов лицензий.  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Содержание банковского надзора как системы. 

2. Банковское законодательство, регулирующие надзорную деятельность в России. 

3. Типы надзорных систем в странах с рыночной экономики. 

4. Развитие пруденциальных норм и требований Банка России кредитным 

организациям. 

5. Лицензирование коммерческих банков 

 

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 
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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  

25. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

27. 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.  

28. 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.  

29. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

30. 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 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 ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Правовые основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

3. Цель занятия: изучение правовых основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Правовое регулирование деятельности ФРС США. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Правовое регулирование деятельности Центрального 

банка Англии.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Правовое регулирование деятельности Центрального 

банка Германии 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Правовое регулирование деятельности Центрального 

банка Франции 

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. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Правовое регулирование деятельности ФРС США. 

2. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Англии.  

3. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Германии 

4. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Франции 

 

1. Учебная дисциплина – Организация деятельности центрального банка 

2. Тема практического (семинарского) занятия 

Тема 2. Денежно-кредитная политика ЦБ зарубежных стран 

3. Цель занятия: изучение теоретических аспектов денежно-кредитной политики ЦБ 

зарубежных стран 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Денежно-кредитная политика США.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Денежно-кредитная политика Франции Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Денежно-кредитная политика Германии Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Денежно-кредитная политика Великобритании 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. Денежно-кредитная политика США.  

2. Денежно-кредитная политика Франции 

3. Денежно-кредитная политика Германии 

4. Денежно-кредитная политика Великобритании 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Деятельность центрального банка Японии 

2. Деятельность центрального банка Китая 

3. Деятельность Европейского центрального банка  

4. Деятельность Банка Канады 
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5. Деятельность Резервного банка Австралии 

6. Деятельность Резервного банка Новой Зеландии 

 

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  
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31. 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.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

33. 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.  

34. 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.  

35. 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.  

36. 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 6: форма рубежного контроля – тестирование  

 



 86 

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 № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ 

Тема 1. Сущность центральных банков, правовые основы их деятельности. 

 
Рис.1. Банковская система РФ 

 



 88 

 
Рис.2. Правовое регулирование деятельности банковской деятельности 

 

Тема 2. Экономические и организационные основы деятельности Центрального банка.  

 
Рис. 3 Структура территориального учреждения Банка России 
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Рис. 4 Национальная платежная система 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА. 

 

Тема 1. Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики 

 
Рис. 5 Денежно-кредитная политика Банка России  

 

Тема 2. Денежно-кредитная политика важнейшая составляющая экономической 

политики страны. 
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Рис. 6 ДКП – составная часть государственной экономической политики 

 

 
Рис. 7 Основная цель денежно-кредитной политики  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

Тема 1. Регулирование эмиссионно-кассовых операций 
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Рис. 8 Организация эмиссионно-кассовой работы  

 

Тема 2. Организация безналичных расчетов и платежей 

 

 
Рис. 9 Система организации безналичных расчетов  

 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АГЕНТСКИХ И НАДЗОРНЫХ 

ФУНКЦИЙ. 

Тема 1. Центральный банк как орган валютного регулирования и контроля  
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Рис. 10 Функции органов валютного регулирования 

 

Взаимоотношения Центрального банка и международных финансово-кредитных 

институтов. 

 
Рис. 11 Система международных валютно-кредитных и финансовых организаций 

 

РАЗДЕЛ 5. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР. 

Тема 1. Сущность и назначение банковского надзора  
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Рис. 12 Банковский надзор  

 

Тема 2. Деятельность ЦБ в области лицензирования банковской деятельности. 
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Рис. 13 Виды лицензий 

 

РАЗДЕЛ 6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. Правовые основы деятельности ЦБ зарубежных стран 

 
Рис. 14 Европейская система центральных банков 

 

Тема 2. Денежно-кредитная политика ЦБ зарубежных стран 
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Рис. 15 Цели ДКП в разных странах мира  
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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. Основы социальной экономики 

Тема 1.1. СТРАНОВЫЕ МО-

ДЕЛИ ЭКОНОМИКИ И СО-

ЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАР-

СТВА 

Социальная экономика: ее сущность, функции и основные 

направления. Социально-экономические системы. Рыночные и 

нерыночные социально-экономические системы. Модели соци-

ально-экономических систем. Этапы становления Социальной 

экономики. Основные показатели эффективности Социальной 

экономики. Институциональные основы Социальной экономики. 

Нормативно-правовая база функционирования Социальной эко-

номики. Роль социального и экономического прогнозирования в 

развитии общества. 

Тема 1.2. Национальное бо-

гатство как часть совокуп-

ного экономического потен-

циала национальной эконо-

мики. 

Понятие национального богатства, значение и задачи его 

статистического изучения. Состав национального богат-

ства. Понятие и состав экономических активов в СНС. По-

нятие собственного капитала и национального богатства в 

СНС. Баланс активов и пассивов. Методы количественной 

оценки элементов национального богатства в текущих и со-

поставимых ценах. Изучение динамики объема националь-

ного богатства. Понятие о СНС как системе взаимосвязан-

ных показателей, предназначенной для характеристики 

уровня и динамики экономического развития. 

РАЗДЕЛ 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Тема 2.1. Рынок труда, заня-

тости и безработицы. 

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. 

Доходы и расходы населения: анализ и структура. Показатели 

дифференциации доходов. Потребительская корзина и прожи-

точный минимум. Организация оплаты труда работников бюд-

жетной сферы. 

Тема 2.2. Проблемы равного 

доступа к национальным 

благам. 

Понятие и виды социальной сферы. 

Охрана здоровья и жизни людей. 

Улучшение жилищных и бытовых условий населения. 

Средства социокультурного развития населения. 

Система социальной защиты населения в России; Экологи-

ческая устойчивость и инклюзия. 

Социальная устойчивость общества и государства. 

Технология расчетов финансовых операций через исполь-

зование простых и сложных процентов. 

 

 

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) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы социальной экономики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается сущность и основные направления Социальной экономики? 
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2. Что такое социально – экономические системы и назовете их модели? 

3. Перечислите этапы формирования и становления Социальной экономики? 

4. В чем заключается сущность, признаки и функции социального государства, этапы фор-

мирования? 

5. Характеристика типов социальных государств? 

РАЗДЕЛ 2. Национальные ресурсы и их распределение 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое заработная плата: в чем ее сущность, виды и формы? 

2. Перечислите показатели дифференциации доходов.  

3. Дайте определения понятиям потребительской корзины и прожиточного минимума? 

4. Что такое уровень жизни? 

5. Назовите  показатели и методы исчисления? 

 

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) «Социальная экономика» предполагает 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная ра-

бота 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; 
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− 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 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 



- 11 
- 

 

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. 

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. 
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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 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 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;  
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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  

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 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или прак-

тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-

ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-

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

пускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рас-

сматривали 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 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;  
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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;  

˗ 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. 
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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; 

− 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; 
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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: 

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.  
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 «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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. Основы социальной экономики 
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РАЗДЕЛ 2. Национальные ресурсы и их распределение. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Инклюзивная экономика» разра-

ботана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования – специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвер-

жденного 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 безопас-

ность, специализации «Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обес-
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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 ИНКЛЮЗИВНУЮ ЭКОНОМИКУ 

Тема 1.1. ТЕОРЕТИКО-МЕ-

ТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОС-

НОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИ-

АЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Предмет и метод Инклюзивной экономики. Инклюзивная эконо-

мика: ее сущность, функции и основные направления. Соци-

ально-экономические системы. Рыночные и нерыночные соци-

ально-экономические системы. Модели социально-экономиче-

ских систем. Этапы становления Инклюзивной экономики. Ос-

новные показатели эффективности Инклюзивной экономики. 

Институциональные основы Инклюзивной экономики. Норма-

тивно-правовая база функционирования Инклюзивной эконо-

мики. Роль социального и экономического прогнозирования в 

развитии общества. 

Тема 1.2. Национальное бо-

гатство как часть совокуп-

ного экономического потен-

циала национальной эконо-

мики. 

Понятие национального богатства, значение и задачи его 

статистического изучения. Состав национального богат-

ства. Понятие и состав экономических активов в СНС. По-

нятие собственного капитала и национального богатства в 

СНС. Баланс активов и пассивов. Методы количественной 

оценки элементов национального богатства в текущих и со-

поставимых ценах. Изучение динамики объема националь-

ного богатства. Понятие о СНС как системе взаимосвязан-

ных показателей, предназначенной для характеристики 

уровня и динамики экономического развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. Подходы к распределению национальных ресурсов. 

Тема 2.1. Рынок труда, заня-

тости и безработицы. 

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 
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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. 

Доходы и расходы населения: анализ и структура. Показатели 

дифференциации доходов. Потребительская корзина и прожи-

точный минимум. Организация оплаты труда работников бюд-

жетной сферы. 

Тема 2.2. Устойчивое разви-

тие и инклюзия. 

Понятие и виды социальной сферы. 

Охрана здоровья и жизни людей. 

Улучшение жилищных и бытовых условий населения. 

Средства социокультурного развития населения. 

Система социальной защиты населения в России; 

 Экологическая устойчивость и инклюзия. 

Социальная устойчивость общества и государства. 

Технология расчетов финансовых операций через исполь-

зование простых и сложных процентов. 

 

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.  
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- 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, 

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 
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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 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) 

 



- 9 - 
 

Разделу 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНКЛЮЗИВНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается сущность и основные направления Инклюзивной экономики? 

2. Что такое социально – экономические системы и назовете их модели? 

3. Перечислите этапы формирования и становления Инклюзивной экономики? 

4. В чем заключается сущность, признаки и функции социального государства, этапы фор-

мирования? 

5. Характеристика типов социальных государств? 

РАЗДЕЛ 2. Подходы к распределению национальных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое заработная плата: в чем ее сущность, виды и формы? 

2. Перечислите показатели дифференциации доходов.  

3. Дайте определения понятиям потребительской корзины и прожиточного минимума? 

4. Что такое уровень жизни? 

5. Назовите  показатели и методы исчисления? 

 

 

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) «Инклюзивная экономика» предполагает 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная ра-

бота 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; 
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− 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 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. 
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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 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. 

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 
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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 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.  
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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  

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.  
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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.  

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. 
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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;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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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; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– 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: 

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе выпол-

нения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на 
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практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практиче-

ских навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувствитель-

ность 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. 

 

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. 



- 19 
- 

 

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 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. 

 

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 
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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. ВВЕДЕНИЕ В ИНКЛЮЗИВНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



- 22 
- 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Подходы к распределению национальных ресурсов. Социальная 

сфера. 
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