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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК - 3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
• основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
• методы сбора, анализа и обработку 

данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
• инструментальные средства для 

обработки экономических данных. 
Уметь: 

• использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 
• осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
• выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы. 

Владеть: 
• способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

• способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач; 
• способностью выбрать 

инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы. 

ОПК-2 способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач; 

ОПК-3 способностью выбрать 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б.1.Б.21  «Деньги, кредит, банки» относится к базовой 

части. 
Теоретической и методологической основой курса являются 

дисциплины «Макроэкономика», «Микроэкономика,  «Статистика», 
«Финансы» и др. 

Данная дисциплина имеет связь и использует достижения естественных 
наук и тесно взаимодействует с целым рядом экономических дисциплин. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 
Для очной формы обучения  

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы 144 часов 
 

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа  76 
Аудиторная работа (всего): 72 
Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

68 

Зачет 4 

 
 

Для заочной формы обучения  
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы 144 часов 
 

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа  18 
Аудиторная работа (всего): 14 
Лекции 6 
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Семинары, практические занятия 8 
Самостоятельная работа  
обучающихся (всего) 

126 

Зачет 4 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

№ 
Те 
мы 

 
 

Наименование темы 

Всего Количество часов 

 
 

ОФО 

 
 

ЗФО 

Контактная работа 
(аудиторная работа) 

Внеаудит. 
работа 

Лекции Практическ. Самост. 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
1 Сущность и функции денег 6 7 2  2  2 7 

2 Денежный оборот и его 
структура 

8 7 2  2  4 7 

3 Налично-денежный и 
безналичный обороты и их 
организация 

7 7 2  2  3 7 

4 Денежная масса 8 9 2  2 2 4 7 

5 Денежный рынок 7 9 2  2 2 3 7 

6 Денежная система, её типы 9 7 2  2  5 7 

7 Инфляция, ее сущность и 
формы 

8 7 2    6 7 

8 Денежные реформы 7 9 2   2 5 7 

9 Международные валютно-
финансовые отношения 

8 7 2  2  4 7 

10 Международные 
финансовые и кредитные 
институты 

10 7 2  2  6 7 

11 Кредит в рыночной 
экономике 

7 7 2  2  3 7 

12 Ссудный процент и его 
экономическая роль 

7 7 2  2  3 7 

13 Кредитная система 7 7 2  2  3 7 

14 Государственный кредит и 
государственный долг 

8 9 2 2 2  4 7 

15 Денежно-кредитная 
политика 

8 9 2  2 2 4 7 
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16 Банковская система, ее 
элементы 

8 9 2 2 2  4 7 

17 Центральные банки и 
основы их деятельности 

10 7 2  4  4 7 

18 Коммерческие банки и их 
деятельность 

11 7 2   4  5 7 

19 Всего по дисциплине 140 140 36 6 36 8 68 126 

20 Зачет  4 4 - - - - - - 

21 Итого 144 144 36 6 36 8 72 130 

  
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Сущность и функции денег 
История происхождение денег. Предпосылки появления денег. Деньги 

как универсальное орудие обмена, особый товар, наделенный свойством 
всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех 
других товаров. Деньги как всеобщий эквивалент. Теории происхождения 
денег: рационалистическая (субъективная), эволюционная (объективная). 
Формула обмена: х товара А = у товара Б. Этапы общественного разделения 
труда. 

Требования, предъявляемые к деньгам: портативность, долговечность, 
делимость, стандартизированность, узнаваемость. Первые бумажные деньги. 
Первая весовая счетная единица в России. 

Сущность денег заключается в том, что они служат необходимым 
активным элементом и составной частью экономической деятельности 
общества, отношений между различными участниками и звеньями 
воспроизводственного процесса. Деньги служат средством всеобщей 
обмениваемости на товары, недвижимость, произведения искусства, 
драгоценности и др. Деньги улучшают условия сохранения стоимости.  

Деньги появились как результат развития обменных отношений. 
Базовыми понятиями, предшественниками денег являются продукт и товар.  

Появление первых металлических денег на территории нашей страны. 
Основная роль денег в создании полноценного государства. Необходимость и 
функции денег: мера стоимости; средство обращения; средство платежа; 
средство накопления; мировые деньги.  

Формы денег: натуральная форма денег, т. е полноценные деньги 
товарные предметы первой необходимости, украшения, металлические - 
слитки металла, монеты золотые и серебренные. Современная форма денег: 
неполноценные (наличные и безналичные деньги). Демонетизация золото, 
изъятие золота из оборота.  Их эволюция. Роль денег в условиях переходной 
экономики. Деньги как деньги. Деньги как капитал. Бартер (обмен, товар на 
товар). Роль государства в создании денег.  

Теории денег: металлистическая (металлическая), номиналистическая, 
количественная (этапы её развития), монетаризм.  
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Предложение денег. Спрос на деньги как на актив. Мотивы: 
трансакционный мотив, мотив предосторожности, спекулятивный мотив. 
Спрос на деньги формируется под воздействием: 1) спроса на деньги как 
средство обращения; 2) спроса на деньги как средство сохранения стоимости. 
Спрос на деньги как средство обращения определяется уровнем денежного 
или номинального валового национального продукта. Спрос на деньги как 
средство сохранения стоимости, или спекулятивный спрос, зависит от 
величины номинальной ставки процента. Общий спрос на деньги зависит от 
номинальной ставки процента и объема номинального ВНП. 

 
Тема 2. Денежный оборот и его структура 
Денежный оборот как процесс кругооборота денег в наличной и 

безналичной формах, выполняющих функции обращения и платежа. В 
основе классификаций денежного оборота лежит его разделение на налично-
денежный и безналичный денежный обороты. Классификация денежного 
оборота. Субъекты денежного оборота. 

Сектора денежного оборота: сектор денежного обращения, фискально-
бюджетный оборот, кредитный оборот, финансовый оборот. Денежный 
оборот обслуживает обмен стоимостями ВВП (Валовый внутренний продукт) 
и ВНД (Валовый национальный доход). Структура денежного оборота: 
денежный оборот, платёжный оборот, безналичный оборот, наличный 
оборот. 

Субъекты денежного оборота сгруппированы в четыре укрупненные 
группы: фирмы, домохозяйства, правительство, финансовые посредники. 
Модель совокупного денежного оборота. 

Законы денежного обращения. Количество денег в стране должно быть 
равно стоимости реально произведенных товаров (работ, услуг). Эмиссия 
денег и её негативные последствия для закона денежного обращения. Деньги 
нужны людям для совершения сделок. Чем больше нужно денег для 
совершения сделок, тем больше денег находится в обращении. К. Маркс 
открыл закон денежного обращения, сущность - количество денег, 
необходимых для выполнения функции средства обращения, должно быть 
равно сумме цен реализуемых товаров, деленной на число оборотов 
(скорость обращения) одноименных единиц. Уравнение обмена И. Фишера. 
Факторы, определяющие необходимое количество денег в обращении: 1. 
Сумма цен реализуемых на рынке товаров и услуг; 2. Сумма цен товаров и 
услуг, проданных в кредит; 3. Сумма наступивших платежей; 4. Сумма 
взаимопогашаемых платежей. 

 
Тема 3. Налично-денежный и безналичный обороты и их 

организация. 
Безналичный денежный оборот – это основной вид денежного оборота. 

Безналичный денежный оборот связан с кредитными отношениями. 
Элементы системы безналичных расчётов: виды расчётных документов; 
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порядок документооборота; принципы организации безналичных расчётов; 
способы платежа; формы безналичных расчётов. 

Принципы организации безналичных расчётов: 1) правовая 
регламентация порядка осуществления безналичных расчетов с целью 
обеспечения его единообразия обусловлена ролью платежной системы как 
основного элемента любого современного общества; 2) осуществление 
расчетов преимущественно по банковским счетам; 3) поддержание 
ликвидности плательщика на уровне, обеспечивающем бесперебойное 
осуществление платежей; 4)  наличие акцепта (согласия) плательщика на 
платеж; 5) срочность платежа вытекает из самой сути рыночной экономики, 
неотъемлемым условием которой является своевременное и полное 
выполнение платежных обязательств; 6) контроль всех участников за 
правильностью совершения расчетов, соблюдением установленных 
положений о порядке их проведения; 7) имущественная ответственность 
участников расчетов за несоблюдение договорных условий. 

Формы безналичных расчётов: расчеты платежными поручениями, 
расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо. 

Наличный денежный оборот является неотъемлемой частью денежного 
оборота в рамках национальной экономики.  

Структура наличного денежного оборота предполагает включение в него 
определенных денежных потоков между субъектами денежных отношений, 
или денежного оборота: 1) между системой центрального банка и системой 
коммерческих банков; 2) между коммерческими банками, между банками и 
их клиентами; 3) между организациями, между организациями и населением; 
4) между отдельными гражданами. 

Задача центрального банка при организации наличного денежного 
оборота — обеспечить его устойчивость, эластичность и экономичность. Для 
решения поставленной задачи центральным банком от кредитных институтов 
требуется соблюдение: 1) установленного порядка ведения кассовых 
операций; 2) правил организации поступления наличных денег в их кассы; 3) 
правил организации получения наличных денег из их касс; 4) лимита остатка 
их кассы (минимально допустимый остаток наличных денег в операционной 
кассе на конец дня); 5) порядка расчета наличными деньгами; 6) лимита 
расчета наличными деньгами (предельный размер между юридическими 
лицами). 

Основы организации наличного денежного оборота. Кассовые операции. 
Лимит остатка кассы. Порядок и срок сдачи выручки в банк. 

Приход: Поступления торговой выручки от продаж потребительских 
товаров; Поступления выручки от пассажирского транспорта; Поступления 
квартирной платы; Поступления выручки от зрелищных мероприятий; 
Поступления налогов; Поступления от реализации недвижимости; 
Поступления на счета по вкладам (кроме поступлений на счета 
Сберегательного банка); Поступления от предприятий связи; Поступления от 
учреждений Сберегательного банка; Поступления наличных денег от 
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реализации государственных ценных бумаг; Поступления наличных денег в 
кассы кредитных организаций от валютнообменных операций. 

Расход: Выдачи на заработную плату, стипендии, расходы социального 
характера; Выдачи на закупку сельскохозяйственной продукции; Выдачи на 
выплату пенсий, пособий и страховых возмещений; Выдачи ссуд 
индивидуальным заемщикам (кроме Сберегательного банка); Выдачи со 
счетов но вкладам; Выдачи кредитными организациями наличных денег при 
проведении валютно-обменных операций; Выдачи подкреплений 
предприятиям связи; Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного 
банка; Выдачи денег на выплату доходов, погашение государственных 
ценных бумаг. 

 
Тема 4. Денежная масса 
Важная роль денег в рыночной экономике требует не только 

качественного (теоретического) определения их сущности и функций, но и 
их количественного (эмпирического) измерения. Важнейшим 
количественным показателем денежного обращения является показатель 
величины денежной массы. Структура денежной массы: активная часть, к 
которой относятся денежные средства, реально обслуживающие 
хозяйственный оборот, и пассивная часть, включающая денежные 
накопления, остатки на счетах, которые потенциально могут служить 
расчетными средствами. 

Основой устойчивости денег в обороте выступает денежная база. Она 
указывает на объем денежных обязательств, контролируемых Центральным 
банком. 

Денежные агрегаты (от латинского — присоединенный). Формирование 
денежных агрегатов осуществляется по степени ликвидности платежных 
средств. Виды денежных агрегатов: М0; М1; М2; М3. В России основным 
денежным агрегатом, оценивающим состояние денежной массы и 
являющимся объектом денежно-кредитного регулирования, является 
денежный агрегат М2. 

Тема 5. Денежный рынок. 
Денежный рынок - на нём осуществляется покупка и продажа 

свободных денежных средств. Функции денежного рынка: 1) в любой момент 
времени найдутся банки, которые испытывают временную нехватку денег, и 
другие институты, которые имеют их в избытке; 2) банки в любом случае 
хотят держать определенную часть своих ресурсов в такой форме, которая 
позволит им получить их в случае необходимости как можно быстрее; 3) хотя 
банки получают большую часть своих стерлинговых средств со счетов 
индивидуальных вкладчиков (розничные депозиты), они также в больших 
количествах занимают средства у компаний, финансовых институтов и 
местных органов власти, имеющих краткосрочные избытки наличных 
средств, которые должны работать. 

Рынок ценных бумаг - осуществляется выпуск, покупка и продажа 
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ценных бумаг. Первичный рынок, продажа ценных бумаг, которые только 
что были выпущенные. Вторичный рынок продажа ценных бумаг, которые 
не были проданы на первичном рынке. Внебиржевой рынок, это рынок на 
котором осуществляется продажа ценных бумаг, которые не были 
реализованы на первых двух рынках. Денежный рынок, является составной 
частью финансового рынка. В свою очередь финансовый рынок 
подразделяется: на валютный рынок, кредитный рынок. Участники 
денежного рынка выступают: коммерческие банки, государство, 
специальные финансово - кредитные институты, посреднические 
организации которые продают и покупают долговые обязательства. 
Субъекты денежного рынка: не биржевые маклеры, которые занимаются тем, 
что сводят кредиторов и заёмщиков, получая за это вознаграждение. 
Дилерские конторы, учётные дома, которые имеют статус банков и 
осуществляют денежные операции. Особенностью денежного рынка является 
передача денег их владельцами своим контрагентами во временное 
пользование. Инструменты денежного рынка. Денежные суррогаты. 
Казначейские обязательства. Депозитные сертификаты. Соглашение по 
перепродажи. Банковский акцепт. Вексель. Спрос и предложение на рынке 
денег. Специфика рынка денег. Спрос и предложение на денежном рынке. 
Субъекты денежного рынка. Цена на денежном рынке. Продажа денег. 
Заёмные обязательства. Кредитные договоры. Ценные бумаги. Валютные 
ценности. Финансовые институты денежного рынка. Субъекты денежного 
рынка. Институциональная модель денежного рынка. Кредиторы. Заёмщики.  

Сектор прямого финансирования. Сектор опосредованного 
финансирования. Канал капитального финансирования. Канал займов. 
Сектор опосредованного финансирования. Фондовый рынок. Рынок 
банковских кредитов. Рынок услуг небанковских финансово – кредитных 
учреждений. Рынок денег. Рынок капиталов. Инструменты денежного рынка. 
Банковский процент. Депозитный процент. Ссудный процент. Маржа. 
Учётный процент. Процент. Онкольный кредит. Дисконт. Банковский 
вексель. Казначейский вексель. Переводной вексель (тратта). Акцепт. Аваль. 
Чек. Банковский акцепт. Продажа денег. Покупка денег. Не долговые 
обязательства. Долговые обязательства. Депозитные обязательства. Заёмные 
обязательства. Кредитные договоры. Ценные бумаги. Валютные ценности. 
Финансовые институты денежного рынка. Субъекты денежного рынка. 
Спрос на деньги. Денежный поток. Реальные активы (товары и услуги). 
Альтернативная стоимость. Спекулятивный спрос. Предложение денег. 
Покупательная способность денег. Финансовые институты денежного рынка. 
Субъекты денежного рынка. Финансовые посредники на денежном рынке: 
коммерческие банки, страховые компании, ломбарды, строительные 
общества, инвестиционные компании. 
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Тема 6. Денежная система, её типы 
История развития денежной системы России. Понятие денежная 

система. Аспекты денежной системы: функциональный и 
институциональный. Функции денежной системы: - эмиссионная; - 
регулирующая; - контрольная. Цель функционирования денежной системы - 
обеспечение ее стабильности и эластичности. 

Принципы денежной системы: принцип централизованного управления 
денежной системой;  принцип прогнозного планирования денежного 
оборота; принцип устойчивости и эластичности денежного оборота; принцип 
кредитного характера денежной эмиссии; принцип обеспеченности 
выпускаемых в оборот денежных знаков; принцип не подчиненности 
центрального банка правительству и подотчетности его парламенту страны; 
принцип предоставления правительству денежных средств только в порядке 
кредитования; принцип комплексного использования инструментов денежно-
кредитного регулирования; принцип надзора и контроля за денежным 
оборотом; принцип функционирования исключительно национальной 
валюты на территории страны. 

Элементы денежной системы: 1) базовый (фундаментальный): сущность 
и функции денег; формы и виды денег; денежная единица; денежная масса и 
ее структура; денежный оборот, его организация и структура; принципы 
организации денежной системы;  2) управленческий (функциональный): 
принципы управления денежной системой; эмиссионный механизм; 
механизм (методы и инструменты) денежно-кредитного регулирования; 
порядок установления валютного курса; кассовая дисциплина; порядок 
проведения безналичных расчетов;  3) инфраструктурный: информационно-
аналитический элемент; технологический элемент; институциональные 
элементы. 

Денежная система Российской Федерации относится сегодня к денежной 
системе рыночного типа. Монопольное право эмиссии или изъятия наличных 
денег из обращения предоставлено Банку России. Функции банка России: 
прогнозирование и организация производства банкнот и монет; подготовка 
нормативных документов и инструктивных материалов для коммерческих 
банков по хранению, перевозке и инкассации наличных денег и ведения 
кассовых операций. 

Типы денежных систем: *системы металлического обращения, при 
которых денежный товар непосредственно обращается и выполняет все 
функции денег, а бумажные деньги размениваются на металл;  *системы 
бумажно-кредитного обращения, при которых золото − вытеснено из 
обращения, а полноценные деньги заменены знаками стоимости. 

Система металлического обращения: 1) биметаллизм: система 
параллельной валюты; система двойной валюты; система «хромающей» 
валюты;   2) монометаллизм: медный, серебряный, золотой (золотомонетный 
стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный (золотовалютный) 
стандарт). 



13 
 

Закон Грешама, сформулирован Н. Коперником в 1526 г. Он гласит: 
«Любой тип денег, который становится более ценным в каком-либо ином 
качестве, чем деньги, постепенно исчезает из обращения» или «плохие 
(дешевые) деньги вытесняют из обращения хорошие (дорогие)». 

Система бумажно-кредитного обращения: девизная денежная система; 
система замкнутых валют. 

Тема 7. Инфляция, ее сущность и формы. 
Инфляция является очень сложным социально-экономическим 

явлением. Термин инфляция (в переводе с латинского — вздутие). Проблема 
инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее 
показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль 
в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства. 
Основное содержание инфляции.  Признаки проявления инфляции: падение 
покупательской способности денежной единицы, изменение валютных 
курсов, изменение условий предоставления кредитов в сторону удорожания и 
сокращения сроков, рост стоимости потребительской корзины на товары 
первой необходимости. 

Типичным проявлением инфляции является повышение цен. Глубинные 
причины инфляции находятся как в сфере обращения, так и в сфере 
производства и очень часто обусловливаются экономическими и 
политическими отношениями в стране. Факторы инфляции: 1. К внешним 
факторам относятся: мировые структурные кризисы (сырьевой, 
энергетический, валютный); валютная политика государств, направленная на 
экспорт инфляции в другие страны; нелегальный экспорт золота, валюты; 
сокращение поступлений от внешней торговли; отрицательное сальдо 
платежного баланса. 2. Внутренние факторы в свою очередь подразделяются 
на денежные и неденежные.  

Первопричина инфляции — диспропорции между различными сферами 
экономики — накоплением и потреблением, спросом и предложением; 
доходами и расходами государства; денежной массой в обращении и 
потребностями в деньгах. 

Основные причины инфляционного роста цен: 1. 
Диспропорциональность или несбалансированность государственных 
доходов и расходов. 2. Государственные инвестиции. 3. Отсутствие 
совершенной конкуренции. 4. Импортируемая инфляция. 5. Инфляционные 
ожидания. 6. Налоговая инфляция. 

Дополнительные причины инфляции: рост денежной массы; повышение 
скорости обращения денег; падение объемов выпуска продукции. Причины 
инфляции: 1. Рост государственного сектора и вмешательства государства в 
экономику. 2. Появление крупных институтов частной власти в лице 
крупнейших фирм и транснациональных корпорации, с одной стороны, и 
профсоюзов, с другой. 3. Экономика становится сервисно ориентированной. 
4.     Распространение механизмов индексирования доходов. 5. Рост 
открытости национальных экономик и расширение мирохозяйственных 
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связей увеличивает опасность «импортируемой» инфляции. 6.  
Нерациональная структура экономики. 

Виды инфляции: 1) По формам проявления (от «глубины» 
государственного регулирования экономики) различают: а) открытая; б) 
подавленная. 2) В зависимости от темпов роста цен на рынке выделяют: а) 
нормальная инфляция; б) ползучая (умеренная) инфляция; в) галопирующая 
инфляция; г) гиперинфляция. 3) В зависимости от сферы распространения 
различают: а) локальная инфляция; б) мировая. 4) По степени 
сбалансированности роста цен выделяют два типа инфляции: а) 
сбалансированная инфляция; б) несбалансированная. 5) С точки зрения 
предсказуемости различают: а) ожидаемая инфляция; б) неожидаемая 
инфляция. 6) От способности государства воздействовать на инфляционный 
процесс: а) контролируемая; б) неуправляемая. 7) В зависимости от 
преобладания факторов той или иной группы различают: а) инфляция спроса; 
б) инфляция издержек. 8) В зависимости от происхождения различают: а) 
импортируемая инфляция; б) экспортируемая инфляция. 

Другие виды инфляции: стагфляция, агфляция, бифляция (миксфляция), 
дефляция, структурная инфляция. 

Основные социально-экономические последствия инфляции: 
обесценение денежных доходов, перераспределение доходов и богатства, 
материализация денежных средств, снижение интереса к долгосрочным 
целям, обесценение денежных сбережений, скрытая конфискация денежных 
средств и снижение реального процента; ухудшение управляемости 
экономики, инфляция оказывает также серьезное влияние на занятость 
населения. 

Показатели инфляции призваны дать количественную оценку 
инфляционных процессов. Индексы цен — это относительные показатели, 
характеризующие соотношение цен во времени. Основные виды индексов 
цен: − индекс потребительских цен (ИПЦ); − индекс стоимости жизни; − 
индекс цен производителей; − дефлятор валового внутреннего продукта; − 
индекс оптовых цен производителя; − индекс розничных цен набора 25 
важнейших видов продуктов питания; − индексы количества наличных денег 
в обращении и выпуска денег в обращение; − индекс стоимости 
строительства; − индекс экспортных и импортных цен. Дефлятор — индекс 
цен, используемый для определения реального объема ВВП и 
соответствующей корректировки экономической политики. Для оценки 
инфляции используется показатель темпа инфляции. 

Антиинфляционная политика. Режим таргетирования инфляции 
подразумевает публичное объявление целевых значений инфляции на 
определенную перспективу, а стабильность цен становится долгосрочной 
целью. Условия необходимые для внедрения режима инфляционного 
таргетирования: 1. институциональная независимость органов денежно - 
кредитного регулирования; 2. высокая квалификация аналитиков и надежная 
статистика; 3. требования к структуре экономики заключаются в том, чтобы 
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цены в стране были свободными; 4. развитая финансовая система. 

Антиинфляционная политика государства должна обязательно включать 
два блока: 1) регулирование совокупного спроса; 2) регулирование 
совокупного предложения. Направления антиинфляционной политики: 
кейнсианское и монетаристское. Управление инфляцией. Снижение темпов 
инфляции: рыночная экономика, в которой обращаются бумажные деньги, — 
инфляционная по своему устройству;  борьбу с инфляцией нельзя сводить к 
выполнению некой программы, после окончания которой можно отчитаться 
об успешно проделанной работе. Направления адаптационной 
антиинфляционной борьбы предполагает установление правительством 
совокупности норм и правил, сдерживающих рост заработной платы, цен и 
инфляционных ожиданий. Антиинфляционную политику государства можно 
условно подразделить на две части: стратегию и тактику. Стратегия 
антиинфляционной программы должна содержать меры по повышению 
темпов экономического роста и меры по сдерживанию финансовых причин 
инфляции: 1) достижение финансовой стабильности; 2) эффективная 
инвестиционная программа; 3) формирование стабильной 
макроэкономической структуры рынка с целью выравнивания диспропорций 
в сфере промышленного капитала; 4) привлечение дополнительных 
капиталов в производственную сферу; 5) активная политика доходов; 6) 
реформирование системы субсидирования цен на социальные услуги; 7) 
совершенствование налоговой политики; 8) проведение соответствующей 
денежно-кредитной политики. 

 
Тема 8. Денежные реформы 
Денежная реформа представляет собой радикальное устранение 

недостатков в денежной сфере, предусматривающее переход к применению 
устойчивой денежной единицы, отличающейся стабильностью 
покупательной силы, что может способствовать развитию отношений, 
присущих рыночной экономике, повышению роли денег в развитии 
народного хозяйства. 

Денежные реформы подразделяются на полные и частичные. 
Предпосылки успешного проведения денежных реформ: рост производства; 
бездефицитность бюджета; наличие достаточных золотовалютных резервов. 
Цель любой денежной реформы - стабилизация денежной системы страны. 

Виды денежных реформ: 1) Переход от одного денежного товара к 
другому. 2) Замена неполноценной и обесцененной монеты на полноценную. 
3) Частичные методы по стабилизации денежной системы. 4) Формирование 
новой денежной системы в связи с созданием новых государств, а также 
объединением денежных систем нескольких стран. 

Методы стабилизации денежной системы: нуллификация, деноминация 
(изменение масштаба цен), девальвация, ревальвация (реставрация). 
Необходимость проведения денежной реформы. 
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Денежные реформы Московского княжества и дореволюционной 
России: 1535 г. Денежные реформы Елены Глинской, 1654 г. Реформа 
Алексея Михайловича Романова, 1700—1718 гг. Финансовая реформа Петра 
I, 1730—1755 гг. Выкуп легковесной монеты, 1769 г. Первые бумажные 
деньги России, 1839—1843 гг. Реформы Николая I, 1897 г. Денежная 
реформа Николая II. 

Денежные реформы в СССР: 1922—1924 гг., 1947 г., 1961 г., 1991 г. — 
Павловская реформа. Денежные реформы в России: 1993 г., деноминация 
1998 г. Реформы XXI века: Банк России с 1 октября 2009 года выпускает 
монету номиналом 10 рублей, с 10 августа 2010 года ЦБ представил 
обновленную банкноту в тысячу рублей. 

 
Тема 9. Международные валютно-финансовые отношения 
Валюта, любое денежное средство. Виды валютных курсов. 

Фиксированный курс. Классические на основе золотого паритете. 
Договорные. Корректированные. Переменно фиксированные. Плавающие. 
Свободно плавающие. Регулированного плавания. Валютный курс. 
Национальная валюта. Иностранная валюта. Коллективная валюта. 
«Корзина» валют. Валютный «коридор». Валютная интервенция. Дисконтная 
политика. Валютный демпинг. Валютный рынок. Хеджирование. По режиму 
использования валюта делится: неконвертируемая валюта, конвертируемая. 
По полноте конвертации: полная конвертируемость, частичная 
конвертируемость. Валютная система. Национальная валютная система. 
Международные и мировые валютные системы. Механизм валютной 
системы. Цели валютной системы: обеспечение сбалансированности 
платёжного баланса. Стабильность источников поступление иностранной 
валюты на национальный рынок, защита иностранных и национальных 
инвестиций в стране, обеспечение стабильности курса национальной валюты. 
Валютное регулирование. Курсовая политика. Валютная позиция. Учётная 
(дисконтная) политика центрального банка. Платёжный баланс в механизме 
валютного регулирования. Виды операций на валютном рынке. Валютная 
политика государства. Цели валютной политики. Международные рынки 
денег. Мировая валютная система. Международная валютная система.  

 
Тема 10. Международные финансовые и кредитные институты 
В целях развития сотрудничества и обеспечения целостности и 

стабилизации всемирного хозяйства в основном после Второй мировой 
войны были созданы международные валютно-кредитные и финансовые 
организации. 

Международный валютный фонд создан для восстановления и 
стабилизации международной и национальных валютно-финансовых систем. 
Задачи МВФ: сотрудничество в международных валютных вопросах;  
содействие в стабилизации валют; устранение валютных ограничений и 
создание многосторонней системы расчетов между странами; 
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предоставление странам-членам валютных ресурсов для устранения 
временных нарушений их платежных балансов. Высший руководящий орган 
МВФ. Рабочими органами Совета управляющих являются два комитета: 
Временный комитет и Комитет развития. Исполнительный орган МВФ. 
Уставный капитал МВФ. Россия стала членом МВФ в 1992 г. 

Группа Всемирного банка включает Международный банк 
реконструкции и развития и четыре подразделения — Международную 
ассоциацию развития (MAP), Международную финансовую корпорацию 
(МФК), Многостороннее агентство гарантирования инвестиций (МАГИ) и 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (новое 
подразделение группы Всемирного банка).  

Международный банк реконструкции и развития - создан с целью 
оказания помощи по восстановлению и развитию экономики 
западноевропейских стран. Высший орган МБРР. Члены МБРР. 

Международная ассоциация развития — организация, входящая в 
группу Всемирного банка, была создана в 1960 г. MAP располагает тремя 
основными источниками финансирования: прибыли МБРР, взносы 
государств-членов, взносы состоятельных государств-членов.  

Международная финансовая корпорация была создана с целью 
мобилизации национального и иностранного капитала для развития частного 
сектора в развивающихся странах. МФК кредитует также государственные 
предприятия, работающие как самостоятельные акционерные компании. 
Источники финансирования МФК. 

Международное агентство гарантирования инвестиций, основанное в 
1988 г., является дочерней организацией МБРР, обладает юридической и 
финансовой независимостью. Цель МАГИ. 

 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
основан в соответствии с Конвенцией по урегулированию инвестиционных 
споров между государствами и гражданами других государств. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, создан в 1990 г., 
местонахождение — Лондон), Главная цель ЕБРР — способствовать 
переходу к рыночной экономике в государствах бывшего СССР, странах 
Центральной и Восточной Европы. ЕБРР кредитует инвестиционные проекты 
в определенных пределах. 

Региональные банки развития: Межамериканский банк развития (МаБР, 
создан в 1959 г., находится в Вашингтоне), Африканский банк развития 
(АфБР, образован в 1963 г., находится в Абиджане) и Азиатский банк 
развития (АзБР, создан в 1965 г., находится в Маниле) преследуют единые 
цели: долгосрочное кредитование проектов развития соответствующих 
регионов, кредитование региональных объединений. 

Особое место среди международных валютно-кредитных организаций 
занимает Банк международных расчетов (БМР), созданный в 1930 г. БМР 
осуществляет обычные банковские операции с центральными банками: 
депозитные, кредитные, расчетные. 
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Тема 11. Кредит в рыночной экономике 
Вслед за деньгами кредит является гениальным открытием человечества. 

Кредитование формирует необходимый механизм перераспределения 
денежных средств между отраслями экономики и субъектами 
хозяйствования. 

Кредит как экономическая категория представляет собой определенный 
вид общественных отношений, связанных с движением стоимости (в 
денежной или товарной форме).  

Объективная необходимость кредита. Элементы кредита: субъекты 
кредитных отношений: кредитор и заемщик; объект кредитной сделки. 
Ссуженная стоимость. 

Функции кредита: перераспределительная, функция замещения денег 
кредитными операциями, контрольная функция, другие функции: 
сокращение издержек обращения; ускорение концентрации капитала; 
обслуживание товарооборота; ускорение научно-технического прогресса.  

Вид кредита — это более детальная его характеристика по 
организационно-экономическим признакам, используемая для 
классификации кредитов. 

В России кредиты классифицируются, например, в зависимости:  
- от стадий воспроизводства, обслуживаемых кредитом; - отраслевой 

направленности; - объектов кредитования; - его обеспеченности; - срочности 
кредитования; - платности. 

Принципы кредитования:  возвратность кредита; срочность 
кредитования;  платность кредита;  обеспеченность кредита: поручительство, 
гарантия, залог; целевой характер кредита;  дифференцированность  
кредитования.  

Ссуженная стоимость проявляет свое специфическое содержание в 
движении. Движение ссужаемой стоимости может быть представлено 
следующими стадиями: − размещение кредита; − получение кредита 
заемщиком; − использование кредита; − высвобождение ресурсов у 
заемщика; − возврат заемщиком ссуженной стоимости; − получение 
кредитором средств, размещенных в форме кредита. 

Для законов кредита характерны особые признаки: необходимость и 
существенность. Необходимость является основой закона. К законам кредита 
относятся: − закон возвратности кредита; − закон равновесия между 
перераспределяемыми ресурсами; − закон сохранения ссуженной стоимости; 
− закон временного функционирования кредита.  

Формы кредита: В зависимости от ссуженной стоимости целесообразно 
различать товарную, денежную и смешанную (товарно-денежную) формы 
кредита. В зависимости от того, кто в кредитной сделке является кредитором, 
выделяются следующие формы кредита: банковская, хозяйственная 
(коммерческая), государственная, международная, гражданская (частная, 
личная). В зависимости от целевых потребностей заемщика: 
производительная и потребительская. 
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Другие формы кредита: - прямая и косвенная; - явная и скрытая; - старая 
и новая; - основная (преимущественная) и дополнительная; - развитая и 
неразвитая. 

Кредитный процесс - это процесс организации кредитной деятельности 
банка, состоящий из совокупности последовательных этапов: от 
рассмотрения кредитной заявки до погашения ссудной задолженности 
кредитополучателем. 

Обычно выделяются следующие стадии (этапы) кредитного процесса: 
рассмотрение заявки на получение кредита и интервью с потенциальным 
заемщиком; оценка кредитоспособности заявителя; изучение достаточности, 
приемлемости и ликвидности материальных и нематериальных ценностей в 
качестве обеспечения кредита; структурирование кредита и заключение 
кредитного договора; предоставление кредита; обслуживание кредита; 
погашение кредита. 

Ссудный счет — это такой счет, на котором отражается долг 
(задолженность) клиента банку по полученным кредитам, выдача и 
погашение ссуд. 

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 
Типовой кредитный договор содержит, как правило, следующие разделы: 

 Общие положения (предмет договора). 
 Порядок выдачи и погашения кредита. 
 Порядок начисления и уплаты процентов за пользование кредитом. 
 Способы обеспечения возвратности кредита. 
 Права и обязанности сторон. 
 Ответственность сторон. 
 Порядок изменения договора и рассмотрения споров. 
 Юридические адреса и подписи сторон. 
 Другие условия по соглашению сторон. 
Банковский кредит представляет собой движение ссудного капитала, 

предоставляемого банками во временное пользование за плату на условиях 
возвратности, срочности, платности, обеспеченности. 

Овердрафтный кредит представляет coбой вид кредита, который 
получает заемщик для оплаты платежных документов при недостатке или 
отсутствии средств на своем расчетном счете в размере, не превышающем 
установленный лимит.  

Коммерческий кредит представляет собой кредитную сделку между 
двумя предприятиями. С учетом мирового опыта выделяют следующие виды 
коммерческого кредита: − фирменный кредит; − вексельный (учетный 
кредит); − открытый счет; − факторинг.  

Потребительский кредит — это денежные, товарные или товарно-
денежные отношения, складывающиеся между заемщиком — физическим 
лицом и кредитором, в качестве которого могут выступать банки, розничные 
торговые предприятия, ломбарды, кредитные кооперативы, кассы взаимной 
помощи, пункты проката.  
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Тема 12. Ссудный процент и его экономическая роль 
Ссудный процент — это плата заемщика за пользование ссужаемой 

стоимостью с целью ее производительного потребления. Обстоятельства 
необходимости ссудного процента. 

отношения по поводу ссудного процента имеют следующие 
особенности:  

− кредит — это движение ссужаемой стоимости на началах 
возвратности, и уплата процента есть передача определенной части 
стоимости без получения эквивалента. Процент, уплачиваемый за 
пользование кредитом, не возвращается, его сумма полностью переходит к 
другому субъекту — кредитору, получателю процентных доходов;  

− ссужаемая стоимость передается заемщику во временное пользование 
и по истечении определенного срока возвращается кредитору;  

− кредит привлекается для начала производственного процесса, в то 
время как уплата процента означает завершение его в целом или отдельного 
этапа;  

− кредит и процент различаются по стоимости, поскольку кредит — это 
возвращение стоимости, привлекаемой во временное пользование, а процент 
— это движение прибавки к ссуде;  

− ссужаемая стоимость осуществляет движение от кредитора к 
заемщику, а на завершающей стадии кредита — от заемщика к кредитору. 
При уплате процента движение происходит в одном направлении: от 
заемщика к кредитору;  

− возврат ссужаемой стоимости и уплата процента могут не совпадать 
по времени: заемщик может сначала возвратить ссужаемую стоимость, а 
затем заплатить процент.  

Ссудный процент как экономическая категория выполняет следующие 
функции: распределительную, стимулирующую и функцию сохранения 
ссудного капитала.  

Ссудный процент выражает взаимоотношения кредиторов и заемщиков. 
Он характеризует:  

− распределение доходов между ними;  
− возмещение риска, который может возникнуть в процессе 

предоставления средств кредитором.  
На величину ссудного процента влияют внешние и внутренние факторы.  
 
Тема 13. Кредитная система. 
В развитии любого государства значительное место занимает кредитная 

система, которая во многом определяет развитие экономики, рост 
потенциальных возможностей государства и рост благосостояния его 
населения.  

кредитная система - это совокупность различных кредитно-финансовых 
институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих 
аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала.  
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Кредитную систему разделяют на два типа: 1) совокупность кредитных 
отношений, форм и методов кредитования (функциональная форма); 2) 
совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих 
свободные денежные средства и предоставляющих их в ссуду 
(институциональная форма). 

В России кредитная система состоит из трех уровней 
• ЦБ Российской Федерации; 
• специализированных кредитно-финансовых институтов; 
• банковских учреждений. 
Банковская система РФ: коммерческие банки, Сберегательный банк 

России, ипотечные банки. 
Парабанковская система РФ: кредитные союзы, инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды. 
Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов - 

один из важнейших элементов развития и формирования кредитной системы 
капиталистических стран. 

Основными направлениями государственного регулирования являются: 
политика центрального банка в отношении кредитно-финансовых 
институтов, особенно банков; налоговая политика правительства в 
смешанных (полугосударственных) или государственных кредитных 
институтах; законодательные мероприятия исполнительной и 
законодательной власти, регулирующие деятельность различных институтов 
кредитной системы. 

 
Тема 14.  Государственный кредит и государственный долг 
Государственный кредит является одним из основных (наряду с 

налогами) инструментов для решения проблем достижения баланса 
бюджетных доходов и расходов.  

Государственный кредит РФ – это такие экономические отношения, 
субъектами которых выступает государство, физические, юридические лица. 

Задачами государственного кредита можно назвать: 1. Влияние 
государства на денежно-кредитную политику, финансовое состояние страны; 
2. регулирование макроэкономики; 3. регулирование микроэкономики; 4. 
поиск финансов для покрытия бюджетных расходов.  

Функции государственного кредита: - распределительную; - 
регулирующую; - контрольную. 

Государственный кредит преследует следующие цели: 1. 
Финансирование дефицита бюджета. 2. Выравнивание экономических 
условий экономики регионов. 3. Помощь муниципальным образованиям. 4. 
Поддержка основных экономических секторов.  

РФ как: заёмщик, гарант и кредитор. 
Управление государственным кредитом – одно из направлений 

финансовой политики государства, связанное с обеспечением его 
деятельности в качестве заёмщика, кредитора и гаранта. Задачи системы 
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управления государственным кредитом. 

Способы управления государственным долгом: рефинансирование, 
конверсия, консолидация, унификация займов. 

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований 
государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. 

Последствия накопления государственного долга: - Переложение 
налогового бремени на будущие поколения. - Перераспределение доходов 
среди населения. - Вытеснение (сокращение) частных инвестиций в силу 
выпуска государственных ценных бумаг. 

В зависимости от слагаемых компонентов государственный долг бывает 
капитальным, основным и текущим.  

Управление государственным долгом Российской Федерации 
осуществляется Правительством Российской Федерации либо 
уполномоченным им Министерством финансов Российской федерации. 

Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации 
осуществляется высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

Управление муниципальным долгом осуществляется исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования (местной 
администрацией) в соответствии с уставом муниципального образования. 

Задачи государственного долга. Этапы управления. Стратегия 
управления государственным долгом. 

 
Тема 15. Денежно-кредитная политика 
Денежно-кредитная политика рассматривается как важнейшее 

направление экономической политики государства. В общем виде цель 
государственного регулирования экономики — достижение 
макроэкономического равновесия при оптимальных для данной страны 
темпах экономического роста.  

Объекты и субъекты денежно-кредитной политики. Цели денежно-
кредитной политики. 

Денежный оборот регулируется центральным банком и в процессе 
осуществления кредитной политики, выражаемой в кредитной экспансии или 
кредитной рестрикции. 

Методы денежно-кредитной политики — это совокупность способов, 
инструментов воздействия субъектов денежно-кредитной политики на 
объекты денежно-кредитной политики для достижения поставленных 
целей. В рамках денежно-кредитной политики применяются прямые и 
косвенные методы, а также различают общие и селективные методы 
осуществления денежно-кредитной политики центральных банков. 

Инструменты денежно-кредитной политики. Концепции денежно 
кредитной политики: практические и теоретические аспекты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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Процентная политика центрального банка проводится по двум 
направлениям: регулирование займов коммерческих банков у центрального 
банка и депозитная политика центрального банка, которая еще может быть 
названа политикой учетной ставки или ставки рефинансирования. 

Денежно-кредитное регулирование: цели, объекты. Центральный банк 
как субъект денежно-кредитного регулирования. Виды: инфляционная, 
рефляционная, дефляционная, дезинфляционная. Правовые основы, методы и 
инструменты денежно-кредитного регулирования. 

 
Тема 16. Банковская система, ее элементы 
Возникновение банков развивалось как объективная потребность в 

перераспределении денежных ресурсов между субъектами хозяйственной 
деятельности, а также в международных отношениях.  

Исторический аспект создания банков.Банковская деятельность 
возникла с появлением капитала, который приносил доход. Развитие 
банковской деятельности осуществлялось на основе ростовщического 
капитала. 

Постепенная концентрация денежного капитала потребовала 
организационного выделения двух важных банковских функций:  

− перераспределительной (перемещение капитала с целью получения 
прибыли);  

− общественной, публичной (стимулирование воспроизводства 
материальных благ).  

Банковская система является неотъемлемой составляющей 
экономической системы любой страны. Банки являются связующим звеном 
между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. 
Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур, как для 
бизнеса, так и для экономики страны в целом. Банки - это атрибут не 
отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, 
сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных 
границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой 
мощью, значительным денежным капиталом.  

Элементы  и признаки банковской системы. Элементами банковской 
системы являются банки, некоторые специальные финансовые институты, 
выполняющие банковские операции, но не имеющие статуса банка, а также 
некоторые дополнительные учреждения, образующие банковскую 
инфраструктуру и обеспечивающие жизнедеятельность кредитных 
институтов.  

В структуре банковского законодательства имеется несколько 
основополагающих законов. К ним следует отнести: 

1) Закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России); 
2) Закон о банках и банковской деятельности; 
3) Закон о банкротстве кредитных организаций; 
4) Закон о валютном регулировании и валютном контроле; 
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5) Кодифицированное гражданское законодательство, содержащее 
правовые нормы, регулирующие правила совершения гражданско-правовых 
сделок в банковской сфере. 

 
Тема 17. Центральные банки и основы их деятельности 
Главным звеном банковской системы любого государства является 

центральный банк страны. Для определения роли центрального банка в 
экономических и политических процессах в стране очень важна степень его 
независимости. Под экономической независимостью обычно 
подразумевается возможность центрального банка использовать имеющиеся 
в его распоряжении инструменты без существенных ограничений. Степень 
политической независимости центрального банка определяется уровнем 
самостоятельности в его отношениях с органами государственного 
управления при выборе и проведении денежно-кредитной политики. 

Главный банк Российской Федерации — Центральный банк РФ (Банк 
России). Банк России создан и действует на основании Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в 
соответствии с которым уставный капитал и иное имущество Банка России 
являются федеральной собственностью. 

Высший орган Банка России. Подотчётность Банка России. Задачи 
центрального банка. Цель центральных банков. Функции Центрального банка 
РФ: основные и дополнительные. 

Банк России образует единую централизованную систему с верти-
кальной структурой управления. В систему Банка России входят: цент-
ральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, 
вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие 
предприятия и организации, в том числе подразделения безопасности, 
необходимые для осуществления деятельности Банка России.  

Центральный банк регулирует деятельность экономических субъектов 
через денежно-кредитную систему. 

Формы валютной политики: дисконтная (учётная) политика, девизная 
политика. 

Этапы банковского надзора (три). Цели, на которые ориентированы 
национальные системы надзора. 

Организационная структура центральных банков. Критерии: 
собственность на капитал, форма аккумуляции капитала. Модели 
организации центрального банка: традиционная модель, американская 
модель, европейская модель.  

 
Тема 18. Коммерческие банки и их деятельность 
 Современные коммерческие банки — это банки, обслуживающие 

организации, а также население — своих клиентов. Коммерческие банки 
являются основным звеном банковской системы. Независимо от формы 
собственности коммерческие банки представляют собой самостоятельные 
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субъекты экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий 
характер. 

В соответствии со своими функциями как банка коммерческий банк 
осуществляет: 1) аккумуляцию (привлечение) временно свободных 
денежных средств в депозиты; 2) их размещение; 3) расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов. 

Особенности коммерческих банков проявляются в ходе выполнения 
присущих им операций и услуг. Операции коммерческого банка 
представляют собой конкретное проявление банковских функций на 
практике. 

Сделки, проводимые коммерческими банками в соответствии с 
российским законодательством. 

Взаимоотношения банка с клиентами. Законодательство большинства 
стран относит к числу клиентов банка любых физических и юридических 
лиц, открывших счет в банке и заключивших юридический договор с ним. 

Все операции коммерческого банка можно условно разделить на три 
основные группы: 1) пассивные операции (привлечение средств); 2) 
активные операции (размещение средств); 3) активно-пассивные 
(посреднические, трастовые и прочие) операции. 

Функции собственного капитала банка: защитная, оперативная, 
регулирующая. 

Классификация ссуд заёмщиков и объектов кредитования. 
Устойчивость развития коммерческих банков: экономическая 

устойчивость, ликвидность, платёжеспособность, анализ рисков, прибыль. 
Банковская политика. Цели банка. Стратегия и тактика банка. 

Депозитная и кредитная политика. Процентная политика. Факторы, 
определяющие кредитную политику банка. 

 
4.3. Темы практических занятий 

Тема 1. Сущность и функции денег 
Предпосылки возникновения денег и их сущность как всеобщего 

эквивалента. Функции денег и их роль в современных условиях. Виды денег  
и их эволюция. Теории денег. Спрос на деньги. 

Тема 2. Денежный оборот и его структура 
Экономическое содержание денежного оборота. Структура денежного 

оборота. Законы денежного обращения. Модель совокупного денежного 
оборота. 

Семинарское занятие. 
Тема 3. Налично-денежный и безналичный обороты и их 

организация 
Характеристика наличного денежного и безналичного оборотов. 

Принципы организации. Формы безналичных расчётов. Основные тенденции 
развития наличного денежного обращения в России. 

Семинарское и практическое занятие. Брейн-сторминг. 
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Тема 4. Денежная масса 
Основное содержание количественного показателя денежного 

обращения. Структура денежной массы. Принципы количественного 
измерения денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база. 

Тема 5. Денежный рынок. 
Экономическое содержание денежного рынка. Функции денежного 

рынка. Государственное регулирование денежного рынка. 
Тема 6. Денежная система, её типы 
Экономическая сущность денежной системы: аспекты, функции, 

принципы, элементы. Классификация денежной системы. Денежная система 
Российской Федерации 

Тема 7. Инфляция, ее сущность и формы. 
Экономическое содержание инфляции. Виды инфляции. Основные 

предпосылки возникновения инфляции (причины). Социально-
экономические последствия инфляции. Инфляционный процесс и меры по 
его урегулированию. Антиинфляционная политика, режим таргетирования 
инфляции. 

Брейн-сторминг. 
Тема 8. Денежные реформы 
Сущность денежной реформы. Виды денежной реформы: полные и 

частичные. Методы стабилизации денежной системы. Денежные реформы 
России. 

Тема 9. Международные валютно-финансовые отношения 
Экономическое содержание валюты и валютных курсов. Классификация 

валюты и валютных курсов. Эволюция мировой валютной системы. 
Европейская валютная система. Экономическое содержание международных 
расчётов. Особенности форм международных расчетов. 

Тема 10. Международные финансовые и кредитные институты 
МВФ и его задачи. МБРР и его подразделения: Международная 

ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, 
Международное агентство гарантирования инвестиций, Международный 
центр по урегулированию инвестиционных споров. ЕБРР. Региональные 
банки развития. Банк международных расчётов. 

Семинарское и практическое занятие. Брейн-сторминг. 
Тема 11. Кредит в рыночной экономике 
Необходимость кредита, характеристика кредита: сущность, структура, 

элементы, функции, виды, формы, принципы кредитования. Стадии 
движения кредита. Законы кредита. Экономическое содержание кредитного 
процесса. Кредитный договор.  

Брейн-сторминг. 
Тема 12. Ссудный процент и его экономическая роль 
Сущность, функции и границы ссудного процента. Основы 

формирования ссудного процента. Система процентных ставок. 
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Тема 13. Кредитная система. 
Современная кредитная система: экономическое содержание, типы, 

уровни. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов: 
основные направления, методы регулирования 

Тема 14.  Государственный кредит и государственный долг 
Государственный кредит РФ: задачи, функции, цели. Государство в 

качестве заемщика, кредитора, гаранта. Государственный долг как результат 
финансовых заимствований государства. Управление государственным 
кредитом и долгом. 

Тема 15. Денежно-кредитная политика 
Цели, объекты, субъекты, методы, инструменты денежно-кредитной 

политики. Теоретические и практические аспекты денежно-кредитной 
политики. Система денежно-кредитного регулирования. 

Тема 16. Банковская система, ее элементы 
Возникновение и развитие банков. Элементы и признаки банковской 

системы. Развитие банковской системы России. 
Тема 17. Центральные банки и основы их деятельности 
Характеристика центральных банков: цели, задачи, функции. 

Банковский контроль и надзор. Организационная структура центральных 
банков. 

Тема 18. Коммерческие банки и их деятельность 
 Сущность деятельности коммерческих банков. Операции и услуги 

коммерческих банков. 
 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
 

Тема 
(разд
елы) 

Содержание заданий, выносимых 
на СРС 

Кол-во 
часов 
ОФО 

Кол-во 
часов 
ЗФО 

Учебно-методическое 
обеспечение 

1 Сущность и функции денег 2 7 Учебно-методическое 
пособие 

2 Денежный оборот и его структура 4 7 Учебно-методическое 
пособие 

3 Налично-денежный и безналичный 
обороты и их организация 

3 7 Учебно-методическое 
пособие 

4 Денежная масса 4 7 Учебно-методическое 
пособие 

5 Денежный рынок 3 7 Учебно-методическое 
пособие 

6 Денежная система, её типы 5 7 Учебно-методическое 
пособие 

7 Инфляция, ее сущность и формы 6 7 Учебно-методическое 
пособие 
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8 Денежные реформы 5 7 Учебно-методическое 
пособие 

9 Международные валютно-
финансовые отношения 

4 7 Учебно-методическое 
пособие 

10 Международные финансовые и 
кредитные институты 

6 7 Учебно-методическое 
пособие 

11 Кредит в рыночной экономике 3 7 Учебно-методическое 
пособие 

12 Ссудный процент и его 
экономическая роль 

3 7 Учебно-методическое 
пособие 

13 Кредитная система 3 7 Учебно-методическое 
пособие 

14 Государственный кредит и 
государственный долг 

4 7 Учебно-методическое 
пособие 

15 Денежно-кредитная политика 4 7 Учебно-методическое 
пособие 

16 Банковская система, ее элементы 4 7 Учебно-методическое 
пособие 

17 Центральные банки и основы их 
деятельности 

4 7 Учебно-методическое 
пособие 

18 Коммерческие банки и их 
деятельность 

5 7 Учебно-методическое 
пособие 

 
Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно - методические материалы: 
- набор слайд-лекций по дисциплине; 
- методические рекомендации по изучению дисциплины и 

самостоятельной работы для студентов; 
- словарь терминов и персоналий; 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
Компетенция ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

методы  обоснованности  
решения проблем в 
стандартных и 
нестандартных условиях и 

 аргументированность 
принятых решений. 
6.2.1 (1-8), 6.2.2 (3,4) 

принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных условиях 
и нести за них 
ответственность. 

   6.2.3. (7,8), 

 опытом принятия 
решения в нестандартных 
условиях. 
6.2.4. (3,4,5) 
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Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах  

ее формирования, шкала оценивания 
Знает, если выполнил 6.2.1 (1-8), 6.2.2 (3,4)  
Умеет, если выполнил 6.2.3. (7,8), 
Владеет, если выполнил 6.2.4. (3,4,5) 

 
Компетенция ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

методы сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
6.2.1 (1-8), 6.2.2 (3,4) 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
6.2.3. (7,8), 

способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 
6.2.4. (3,4,5) 

 
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах  

ее формирования, шкала оценивания 
Знает, если выполнил 6.2.1 (1-8), 6.2.2 (3,4)  
Умеет, если выполнил 6.2.3. (7,8), 
Владеет, если выполнил 6.2.4. (3,4,5) 

 
Компетенция ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных  
6.2.1 (9 – 16) 

выбрать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 
 
6.2.2 (1,5), 6.2.4 (2,6,7) 

способностью выбрать 
инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 
6.2.4 (2,6,7) 

 
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах  

ее формирования, шкала оценивания 
Знает, если выполнил 6.2.1 (9 – 16)  
Умеет, если выполнил 6.2.2 (1,5), 6.2.4 (2,6,7)  
Владеет, если выполнил 6.2.4 (2,6,7) 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 

1. Возникновение, сущность и функции денег. 
2. Виды денег. Кредитные деньги в современной экономике. 
3. Характеристика денежного оборота в рыночной экономике. 
4. Необходимость и роль денег в товарном хозяйстве. 
5. Характеристика безналичного денежного оборота. 
6. Характеристика денежного обращения современного государства. 
7. Налично-денежный оборот. Понятие кассовой дисциплины. 
8. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения 

денег. 
9. Регулирование количества денег на макроэкономическом уровне. 

Роль денег в поддержании общеэкономического равновесия. 
10. Сущность, элементы и принципы функционирования денежных 

систем. 
11. Денежные реформы как преобразование денежных систем, их 

содержание и основные мероприятия. 
12. Денежная масса и денежные агрегаты в России. 
13. Типы национальных денежных систем и их характеристика. 
14. Валютный курс, его роль в экономике и факторы, воздействующие 

на его уровень. 
15. Расчётный и платёжный балансы страны в системе валютного 

регулирования. 
16. Инфляция как многофакторный процесс, ее социально-

экономические последствия. 
17. Общая характеристика методов антиинфляционной политики 

государства. 
18. Механизм банковского мультипликатора. 
19. Антиинфляционная политика в России: методы проведения и 

последствия для экономики. 
20. Сущность и роль ссудного капитала в современной экономике. 
21. Накопление денежного капитала.  
22. Роль накоплений и сбережений в экономике. 
23. Общая характеристика инвестиций: сущность, функции, значение. 
24. Ссудный процент и его экономическая роль. 
25. Экономическая основа формирования ссудного процента. 
26. Необходимость, сущность и функции кредита в современном 

рыночном хозяйстве. 
27. Виды кредита. Закономерности и принципы кредитования. 
28. Сравнительный анализ терминов кредитного дела (кредит, заём, 

ссуда). 
29. Банковский кредит: возникновение, эволюция и роль на рынке 

ссудного капитала. 
30. Формы предоставления кредита в банковской практике. 
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31. Кредитная система современного государства и её структура. 
32. Коммерческие банки: сущность и классификация. 
33. Функции и операции коммерческих банков в РФ. 
34. Функции и операции Центрального банка РФ. 

 
6.2.2. Темы рефератов 

1. Роль золота на современном этапе. 
2. Кредитные деньги как основной вид денег современного государства 

и особенности выполнения ими функций денег. 
3. Развитие форм и видов денег в современном обществе: пластиковая 

карта. 
4. Роль денег в поддержании общеэкономического равновесия. 
5. Анализ структуры денежного обращения. 
6. Вексельное обращение в России. 
7. Причины и последствия платежного кризиса в Российской Федерации. 

 
 

6.2.3. Тестовые задания по дисциплине 
 

1.                  По мнению Аристотеля: "Деньги это - 
а) средство для облегчения товарообмена; 
б) договор между людьми, заключенный с целью облегчения условий 

обмена товарами; 
в) загадка, которая не будет разгадана людьми. 
 
2.  С каким высказыванием лучше всего согласуется теория К. 

Маркса, обоснованная им в его работе "Капитал": 
а) деньги – это продукт исторической эволюции человеческого 

общества 
б) деньги - это сложная экономическая категория, отражающая;  
в) многовековой путь развития от простого, случайного обмена до 

товара-эквивалента; 
г) появление денег связано с переходом человека к использованию 

металлов, в частности – золота и серебра; 
д) главным свойством денег является то, что они могут служить 

капиталом. 
 
3.  Подберите наиболее правильный ответ, характеризующий 

сущность денег как экономической категории. Деньги - это единство 
следующих свойств: 

а) всеобщей непосредственной обмениваемости и материализации 
всеобщего рабочего времени, всеобщей эквивалентности; 

б) всеобщей непосредственной обмениваемости, количественной 
делимости, качественной однородности; 
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в) всеобщей непосредственной обмениваемости, кристаллизации 
меновой стоимости, материализации всеобщего рабочего времени 

г) всеобщей непосредственной обмениваемости, всеобщей; 
эквивалентности, количественной делимости и качественной однородности. 

 
4. Какие функции выполняют деньги: 
а) проведение безналичных международных расчетов, денежно-

кредитное регулирование экономики, кредитование, накопление; 
б) меры стоимости, расчетную, платежную, накопительную; 
в) техническое обслуживание товарообмена, средства сбережений и 

накоплений, средства инвестирования, мировые деньги; 
г) меры стоимости; средства обращения, средства платежа, средства 

сбережений и накоплений, мировые деньги. 
 
5. Объективными причинами, вызвавшими появление денег, 

явились: 
а) добыча драгоценных металлов и чеканка из них монет; 
б) развитие производства и товарообмена; 
в) желание людей обладать богатством; 
г) желание людей облегчить условия обмена продуктами своего труда. 
 
6. Основной причиной перехода к применению денежных знаков 

вместо полноценных денег явилась: 
а) переход от феодализма к капитализму 
б) развитие производства товаров и рост товарооборота, во много раз 

превышающий объем добычи драгоценных металлов 
в)отставание добычи драгоценных металлов от потребностей 

правительств 
г) необходимость финансирования дефицита бюджета государства 
  
7. В чем критерий отличия бумажных денег от современных 

кредитных: 
а) по субъекту выпуска, по обеспечению, по порядку выпуска; 
б) бумажные деньги – это знаки стоимости, они не имеют обеспечения, 

а кредитные имеют обеспечение в виде общего объема товаров и услуг, 
произведенных в стране; 

в) использование в обращении бумажных денег приводит к инфляции, 
а кредитных – нет; 

г) бумажные деньги выпускаются государством для покрытия 
бюджетного дефицита, а кредитные эмитируются банковской системой. 
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        8. Монета, нарицательная стоимость которой 

соответствует стоимости содержащегося в ней металла и стоимости ее 
чеканки, называется: 

а) полноценной 
б) неполноценной 
в) лигатурой 
г) сеньоражем 
д) мемориальной 
 
9. Стоимость банкноты сегодня определяет стоимость: 
а) бумаги, на которой она напечатана 
б) золота 
в) труда, затраченного на ее печатание 
г) товаров и услуг, которые можно на нее купить 
д) общественно необходимого труда на ее изготовление 
 
10. Отметьте все виды кредитных денег (отметьте несколько 

правильных ответов): 
а) банкнота 
б) кредитная карта 
в) вексель 
г) платежное поручение 
д) чек 
е) монета из золота 999 пробы 
ж) ассигнация России образца 1769 г. 
 
11. К кредитным деньгам относятся: 
а. Банкноты, кредитные карточки, залоговые сертификаты 
б. Кредитные карточки, чеки 
в. Банкноты, кредитные карточки, электронные деньги, чеки, 

векселя 
 
12. Золотодевизный стандарт предусматривал: 
а. Обмен бумажных денег на девизы государств, которые 

обеспечивают свою национальную валюту золотом 
б. Свободное обращение золота в качестве валюты 
в. Одновременный оборот бумажных и золотых денег 
 
13. Капитал банка России сформирован за счет: 
а. Золота 
б. Средств вкладчиков-физических лиц и МВФ 
в. Средств федерального бюджета 
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14. Функцию средства накопления выполняют … деньги: 
а.  Реальные, наличные, безналичные, кредитные 
б. Наличные, безналичные, электронные 
в. Наличные, кредитные 
 
15. Кредит, предоставляемый под залог недвижимости, 

называется: 
а. Ломбардный 
б. Ипотечный 
в. Хозяйственный 
 
16. Субъектами коммерческого кредита выступают: 
а. Предприятие-производитель (кредитор), предприятие-

покупатель (заемщик) 
б. Центробанк (кредитор), домохозяйство (заемщик) 
в. Центробанк (кредитор), предприятие-покупатель (заемщик) 
17. Основными кредиторами по международным кредитам 

являются: 
а. Международные финансово-кредитные организации, 

транснациональные корпорации 
б. Международные финансово-кредитные организации, 

правительства и банки развитых стран, транснациональные корпорации 
в. Правительства развитых стран, транснациональные 

корпорации 
 
18. Наиболее значимая функция международного кредита – это: 
а. Перераспределение финансовых ресурсов 
б. Помощь развивающимся странам, а также странам «третьего 

мира» 
в. Рефинансирование госдолга страны-получателя 

международного кредита 
 
19. Ломбардным называется кредит, выдаваемый: 
а. Под залог предметов обихода и ювелирных украшений 
б. Под залог земельного участка 
в. Под залог имущества или имущественных прав 
 
20. Экономической основой возникновения кредита является: 
а. Развитие товарно-денежных отношений 
б. Неравномерное распределение ресурсов между отдельными 

категориями граждан 
в. Наличие свободной массы денег в бюджете страны 
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21. Кредит покупателю предполагает кредитование: 
а. Национальных экспортеров и иностранных импортеров 
б. Национальных и иностранных импортеров 
в. Национальных и иностранных экспортеров 
 
22. Государственные финансы представляют собой: 
а. Элемент финансовой системы в той ее части, которая имеет 

отношение к обеспечению денежными ресурсами предприятий 
госсектора 

б. Элемент финансовой системы в той ее части, которая имеет 
отношение к централизованным (публичным) финансам 

в. Консолидированные бюджеты административно-
территориальных единиц государства 

 
23. Кредит используется предприятием для: 
а. Покупки оборудования и сырья для обеспечения 

производственных процессов при недостатке собственных средств 
б. Покрытия долгов по заработной плате перед работниками 
в. Расширения ассортимента товарной продукции 
 
24. Объектом лизингового кредита выступают: 
а. Наличные денежные средства 
б. Товарные ценности 
в. Земля и недвижимость 
 
25. Коммерческим кредитом называется: 
а. Кредит, предоставляемый промышленному предприятию 

банком 
б. Кредит, предоставляемый физическому лицу банком для 

покупки жилой недвижимости 
в. Кредит, предоставляемый покупателю продавцом 
 
26. Современные деньги размениваются на золото: 
а. Нет 
б. Да 
в. Да, но при условии стабильного курса золота в течение 

последних 3 месяцев 
 
27. Объектом сделки коммерческого кредита выступают: 
а. Денежные средства 
б. Товары и услуги 
в. Земля 



36 
 

 
28. Доход в виде ссудного процента получает: 
а. Кредитор 
б. Посредник 
в. Гарант 
 
29. Что раньше выступало прототипом современных бумажных 

денег? 
а. Куски золота и серебра 
б. Векселя, куски золота и серебра 
в. Векселя, складские расписки ювелиров 
 
30. Функцию средства обращения выполняют … деньги. 
а. Реальные 
б. Наличные 
в. Безналичные 
 
 

Ключ к ответам:  
1 Б 16 А 
2 Б 17 Б 
3 Г 18 А 
4 Г 19 В 
5 Б 20 А 
6 Б 21 В 
7 Б 22 Б 
8 А 23 А 
9 Г 24 Б 
10 А;Б;В;Д 25 В 
11 В 26 А 
12 А 27 Б 
13 В 28 А 
14 А 29 В 
15 Б 30 А 

  
 

6.2.4. Вопросы для собеседования на практических занятиях 
 

1. Привести различные определения денег, принадлежащие разным 
ученым (Аристотель, Маркс и др.). 

2. В чем суть эволюционной теории происхождения денег? 
3. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 
4. Каковы особенности использования золота и серебра в качестве 

денег? 
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5. Назовите причины перехода к применению денежных знаков взамен 
полноценных денег. 

6. В чем заключаются различия между бумажными и кредитными 
деньгами? 

7. Назовите основные виды кредитных денег и дайте характеристику. 
8. Охарактеризуйте электронные деньги. 
9. Понятие функций денег. 

 
6.2.5 Групповые доклады-презентации 

 
Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег: Развитие и становление 

экономики и денежно- кредитной системы России, США, Германии, 
Великобритании или Японии. 

Тема 1.2 Денежное обращение: Наличное денежное обращение в 
России, США, Германии, Великобритании или Японии. 

Тема 1.4 Денежные системы: Платежный и расчётный балансы 
России, США, Германии, Великобритании или Японии. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература: 
 

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: 
учебник/ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Соколов  Б.И. Деньги. Кредит.Банки: Учебник для бакалавров в 
вопросах и ответах/ Б.И. Соколов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 
1. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Короткевич А.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 
ответы на экзаменационные вопросы/ Короткевич А.И., Очкольда И.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Тетра Системс, Тетралит, 2014.— 
160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28073.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Кузнецова Е.И., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 567 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Новоселова Е.Г. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Новоселова Е.Г., Соболева Е.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 79 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34661.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

5. Нешитой  А.С. Финансы и кредит: учебник/ А.С. Нешитой. - М.: 
Дашков и К, 2015. - 576 с.   

 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины 

1. Официальный сайт ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/ 
2. http://www.bankir.ru/ 

 
 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

При проведений лекций, лабораторных занятий, самостоятельной 
работе студентов применяются интерактивные формы проведения занятий с 
целью погружения студентов в реальную атмосферу профессионального 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальной выработки навыков 
и качеств будущего специалиста. Интерактивные формы проведения 
занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники 
образовательного процесса (преподаватель и студенты) взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуацию. 

В учебном процессе используются интерактивные формы занятий: 
1. Творческое задание. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 
определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода. 

2. Групповое обсуждение. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижении лучшего взаимопонимания и способствует 
лучшему усвоению изучаемого материала.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется 
следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет
 (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы   для   демонстрации   и   создания   презентаций 
(например, «Microsoft PowerPoint»). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-
технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов 
и т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в 
большой аудитории, использовать проектор для демонстрации слайдов, 
схем, таблиц и прочего материала. 


	Рабочая программа дисциплины
	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	Для очной формы обучения
	Для заочной формы обучения

	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	Кредитную систему разделяют на два типа: 1) совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования (функциональная форма); 2) совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих свободные денежные средства и предоставляющих их в ссу...
	В России кредитная система состоит из трех уровней
	Задачами государственного кредита можно назвать: 1. Влияние государства на денежно-кредитную политику, финансовое состояние страны; 2. регулирование макроэкономики; 3. регулирование микроэкономики; 4. поиск финансов для покрытия бюджетных расходов.
	Государственный кредит преследует следующие цели: 1. Финансирование дефицита бюджета. 2. Выравнивание экономических условий экономики регионов. 3. Помощь муниципальным образованиям. 4. Поддержка основных экономических секторов.

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	Учебно-методическое обеспечение
	Кол-во часов ЗФО
	Кол-во часов ОФО
	Содержание заданий, выносимых на СРС
	Тема (разделы)
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	Учебно-методическое пособие
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:
	1. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35271.— ЭБС «IPRbooks»,...

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

