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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – не менее 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – не менее 10-15 

минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – не менее 1 часа в 

неделю. 

Работа в дистанционном учебном курсе – не менее 1 часа в неделю. 

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины») 

Рекомендуется следующим образом организовать работу, необходимую для 

изучения дисциплины: 

1) написание конспекта лекций: основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения фиксировать кратко, схематично и последовательно, а также помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины; 

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить 

рекомендованные преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, 

Интернет-ресурсы) и выполнить подготовительные задания; 

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии (тогда 

лекция будет понятнее). Однако легче при изучении дисциплины следовать изложению 

материала на лекции. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

после лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст прослушанной лекции;  

- при подготовке к следующей лекции нужно просмотреть текст 

предыдущейлекции;  

- в течение периода времени между занятиями выбрать время для 

самостоятельнойработы в библиотеке, проверить термины, понятия с помощью 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, выписать толкования в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендованной основной и дополнительной литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии; 

Рекомендации по работе с литературой  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта изучается и дополнительная 

рекомендованная литература. Полезно использовать несколько источников по 

дисциплине. Рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на несколько 

простых вопросов по данной теме. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

вопросы по изученной теме, попробовать ответить на них. Литературу по дисциплине 



рекомендуется изучать в библиотеке или с помощью сети Интернет.Перечень основной и 

дополнительной литературы представлен в  рабочей программе дисциплины  

Работа студента на лекции 

Только слушать лекцию и записывать за лектором все, что он говорит, 

недостаточно. В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные 

моменты, выводы, анализировать основные положения. Прослушанный материал лекции 

студент должен проработать. От того, насколько эффективно он это сделает, зависит и 

прочность усвоения знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, 

так как он более целенаправленно будет ее слушать. Необходим систематический труд в 

течение всего семестра. 

При написании конспекта лекций следует придерживаться следующих правил и 

рекомендаций: 

конспект лекций нужно записывать «своими словами» лишь после того, как 

излагаемый лектором тезис будет вами дослушан до конца и понят; 

- при конспектировании лекции следует отмечать непонятные вопросы, записывать 

те пояснения лектора, которые показались особенно важными; 

при ведении конспекта лекций рекомендуется вести нумерацию тем, разделов, что 

позволит при подготовке к сдаче экзамена не запутаться в структуре лекционного 

материала; 

рекомендуется в каждом пункте выразить свое мнение, комментарий, вывод. 

При изучении лекционного материала у студента могут возникнуть вопросы. С 

ними следует обратиться к преподавателю после лекции, на консультации, практическом 

занятии. 

Конспект лекций каждый студент записывает лично для себя. Поэтому конспект 

надо писать так, чтобы им было удобно пользоваться. 

Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия существенно дополняют лекции по дисциплине. В процессе 

анализа и решения задач, тестов, обсуждения теоретических и практических вопросов 

студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса, учебных 

пособий и учебников, дистанционного учебного курса. В процессе решения задач 

вырабатываются навыки вычислений, работы литературой. В часы самостоятельной 

работы студенты должны решать задачи, тесты, которые они не успели решить во время 

аудиторных занятий, а также те задачи, тесты, которые не получились дома. Отсутствие 

спешки на таких занятиях должно дать положительный эффект.  

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Контрольная работа выполняется студентами на основе самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы, с целью систематизации, закрепления и расширения теоретических 

знаний, развития творческих способностей студентов, овладения навыками самостоятельной 

работы с научной, научно-методической, нормативно-правовой литературой, формирования 

умений анализировать и отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на 

основе проведенного анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской 

деятельности, играют важную роль в их профессиональной подготовке. Важнейшими 

требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной проблемы являются: · 

применение общих и специальных методов научного исследования; · умение работать с 

философской, экономической и социологической литературой, проявляя при этом творческий 



подход к изучаемому материалу; · достаточно высокий теоретический уровень; · способность 

самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный материал, критически 

осмысливать изученные источники. Процесс подготовки работы можно подразделить на 

следующие этапы:  
выбор темы; общее ознакомление с 
литературой; составление 

библиографии; углубленное 
изучение источников; составление 

плана; оформление готовой 

рукописи.  
Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо 

ознакомиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной 

дисциплины. Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более 

творчески подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не 

заинтересует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с 

разделами и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе. Основой всякой работы 

является план. В плане подготовки к написанию работы необходимо:  
уяснение цели контрольной работы; 

изучение литературы; написание 

введения и заключения.  
Следующий этап:  
составление библиографии (перечень использованных источников).  
Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодических 

изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в последних номерах 

журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках. Работа включает в себя следующие основные 

элементы:  
· титульный лист; ·  
содержание с указанием вопросов и страниц; · 
 основной текст; · приложение (если есть схемы, таблицы, 
анкеты и т.д.); · список использованной литературы (в 

алфавитном порядке).  
Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения. Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, 

актуальность, сформулировать цели и задачи работы.  
Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать: · 

теоретический анализ проблемы; · изучение проблемы в современном отечественном и 

зарубежном опыте; ·  анализ опыта деятельности; · практическое исследование по избранной теме 

и т.д.  
Цитаты, приведенные в работе. Следует точно давать фамилию, инициалы автора, название 

произведения с обязательным указанием места, года издания и страницы. На основании анализа и 

развития темы отдельным разделом формируются “выводы” или «заключение», где может быть 

отражено собственное отношение к данной проблеме, если это позволяет специфика дисциплины, 

по которой пишется работа, подводятся итоги с точки зрения: выполнения поставленной цели 

контрольной работы; возможности продолжения исследований по теме контрольной работы. 

Работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво, с выделением абзацев. Поле с левой 

стороны должно быть не менее 25 мм, с правой стороны – не менее 5 мм, а сверху и снизу – по 25 

мм. Все страницы нумеруются по центру сверху. Первая страница (титульный лист) – не 

нумеруется. Объем контрольной работы должен быть в пределах 25-30 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервала. На титульном листе контрольной работы указываются: · название 

учебного заведения, факультета, кафедры, специальности; · тема контрольной работы, · фамилия, 

инициалы студента, · номер учебной группы и курса, фамилия и инициалы преподавателя, 

проверяющего работу.  



За титульным листом идет оглавление, в котором необходимо указать план работы: 

введение, перечень основных вопросов, заключение, список источников и литературы, 

использованных в работе. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, 

указанную в рабочей учебной программе по дисциплине, в соответствии с учебным планом могут 

подготовить контрольные работы по следующей тематике. 

Подготовка к сдаче зачета 

            Рабочим учебным планом предусмотрено время подготовки студента к зачету. 

Зачет – форма промежуточной проверки знаний, умений, владений, степени 

освоения дисциплины. 

Главная задача зачета состоит в том, чтобы у студента из отдельных сведений и 

деталей составилось представление об общем содержании соответствующей дисциплины. 

Готовясь к зачету, студент приводит в систему знания, полученные на лекциях, на 

практических занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая 

им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и 

логичностью, ее практической направленностью.  

На зачете оцениваются: 

- понимание и степень усвоения теории; 

- методическая подготовка; 

- знание фактического материала; 

- знакомство с основной и дополнительно литературой, а также с 

современнымипубликациями по данному курсу; 

- умение приложить теорию к практике, решать задачи, тесты, 

правильно 

проводить расчеты и т. д.; 

- логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые 

положения. 

Студенту важно понять, что самостоятельность предполагает напряженную 

умственную работу. Невозможно предложить алгоритм, с помощью которого 

преподаватель сможет научить любого студента успешно осваивать дисциплину. Нужно, 

чтобы студент ставил перед собой вопросы по поводу изучаемого материала, которые 

можно разбить на две группы: 

- вопросы, необходимые для осмысления материала в целом; 

- текущие вопросы, которые возникают при детальном разборе 

материала. 

Студент должен их ставить перед собой при подготовке к экзамену, и тогда на 

подобные вопросы со стороны преподавателя ему несложно будет ответить. 

Подготовка к зачету не должна ограничиваться беглым чтением конспекта лекций, 

даже, если они выполнены подробно и аккуратно. Механического заучивания также 

следует избегать. Более надежный и целесообразный путь – это тщательная 

систематизация материала при вдумчивом повторении, запоминании формулировок, 

увязке различных тем и разделов, закреплении путем решения задач, тестов.  

Планируйте подготовку с точностью до часа, учитывая сразу несколько факторов: 

- неоднородность материала и этапов его проработки (например, на 

первоначальноеизучение уходит больше времени, чем на повторение), 

- свои индивидуальные способности,- ритмы деятельности; - привычки 

организма. 

Чрезмерная физическая нагрузка наряду с общим утомлением приведет к 

снижению интеллектуальной деятельности. Рекомендуется делать перерывы в занятиях 

через каждые 50-60 минут на 10 минут. После 3-4 часов умственного труда следует 

сделать часовой перерыв. Для сокращения времени на включение в работу целесообразно 



рабочие периоды делать более длительными, разделяя весь день примерно на три части – с 

утра до обеда, с обеда до ужина и с ужина до сна.  

Подготовку к зачету следует начинать с общего планирования своей деятельности в 

сессию, с определения объема материала, подлежащего проработке. Необходимо 

внимательно сверить свои конспекты лекций с программой, чтобы убедиться в том, все ли 

разделы отражены в лекциях. Отсутствующие темы законспектировать по учебнику и 

учебному пособию. Более подробное планирование на ближайшие дни будет первым 

этапом подготовки к очередному экзамену. Второй этап предусматривает системное 

изучение материала по данному предмету с обязательной записью всех выкладок, 

выводов, терминов. На третьем этапе - этапе закрепления – полезно чередовать 

углубленное повторение особенно сложных вопросов с беглым повторением всего 

материала. 

Преподаватель осуществляет взаимодействие со студентами во время сдачи зачета. 

 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Теории происхождения денег. Развитие форм стоимости (простая, развернутая, 

всеобщая, денежная). 

2. Необходимость и сущность денег в рыночной экономике. 

3. Деньги как всеобщий эквивалент, свойства денежной формы стоимости, отличия денег 

от товара. 

4. Деньги – как мера стоимости. Факторы, определяющие величину цены товара. 

5. Деньги как средство обращения, особенности этой функции, вызвавшие появление 

бумажных денег.   

6. Деньги как средство накопления и сбережения. Их роль в развитии инвестиционной 

деятельности. 

7. Деньги как средство платежа. 

8. Мировые деньги и их  назначение. Современные формы мировых денег. 

9. Теория денег. 

10. Денежная эмиссия и ее формы. 

11. Сущность и механизм банковского мультипликатора 

12. Понятие и структура денежного оборота.  

13. Безналичный денежный оборот. 

14. Наличный денежный оборот 

15. Принципы управления денежным оборотом страны. 

16. Понятие денежной массы.  

17. Принципы организации денежной системы, ее основные элементы. 

18. Денежная система РФ. 

19. Организация налично-денежного оборота. 

20. Роль и место ЦБ РФ в управлении наличным денежным оборотом. 

Эмиссионнокассовое регулирование денежной массы в обращении. 

21. Сфера применения и принципы безналичных расчетов.  

22. Организация безналичных расчетов. 

23. Понятие инфляции, ее виды и формы проявления.  

24. Причины возникновения инфляции, ее  социально-экономические последствия. 

25. Методы борьбы с инфляцией.  

26. Валюта, ее виды. Валютный курс. 

27. Мировая валютная система, ее эволюция. 



28. Международные финансовые институты МВФ, МБРР, ЕБРР и др. в международных 

валютных отношениях. 

29. Необходимость и сущность кредита. 

30. Принципы кредитования. 

31. Функции кредита.  

32. Формы кредита, их классификация. 

33. Коммерческий кредит: содержание, участники,  виды, роль в экономике. 

34. Банковский кредит, его особенности и роль в экономике. 

35. Государственный кредит, его роль в экономическом регулировании. 

36. Международный кредит, его виды и роль в международных экономических 

отношениях. 

37. Потребительский кредит, его виды, социально-экономическое значение. 

38. Ссудный процент, сущность, функции, формы.  

39. Виды процентных ставок. 

40. Банк, его сущность, функции и роль в экономике. 

41. Банковская система: понятие, типы, структура. Виды кредитных организаций. 

42. Банковская система РФ, ее современное состояние, основные проблемы и перспективы 

развития. 

43. Центральный банк России, его место и роль в банковской системе рыночного типа.  

44. Задачи Банка России и его функции.  

45. Операции Центрального банка. 

46. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 

47. Пассивные операции коммерческого банка, их виды и роль в деятельности банка. 

48. Активные операции коммерческого банка, их виды. 

49. Собственные средства коммерческого банка, их значение для обеспечения 

стабильности функционирования. 

50. Понятие ликвидности коммерческого банка,  методы ее регулирования. 

51. Современная система банковского кредитования. Кредитный договор, его содержание. 

52. Формы обеспечения возвратности кредита. 

 3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Дискуссионные вопросы теории сущности и функций денег. 

2. Монетаризм как классическая теория денег. 

3. Роль денег в концепции регулирования экономики Дж. М. Кейнса. 

4. Металлическая денежная теория: прогрессивные и негативные 

аспекты. 

5. Номиналистическая денежная теория, ее роль в формировании и 

внедрении в обращение неполноценных денег. 

6. Факторы, влияющие на спрос и предложение денег в экономике 

развитых стран. 

7. Закон денежного обращения и его проявление в России. 

8. Денежная система России: характеристика на современном этапе. 

9. Система безналичных расчетов и ее совершенствование в условиях 

рыночных отношений. 

10. Формы безналичных расчетов, их развитие и совершенствование. 

11. Инфляция в России, ее причины, последствия и пути преодоления. 



12. Денежные реформы как метод стабилизации денежного обращения. 

Виды денежных реформ. 

13. Бумажные и кредитные деньги, их природа и законы выпуска в 

обращение. 

14. Формы сбережений населения. Проблемы сбережений в условиях 

кризиса и инфляций. 

15. Денежная реформа 1922–1924 гг., методы стабилизации рубля. 

16. Денежная система: сущность, основные элементы. 

17. Дискуссионные вопросы теории, сущности и функций кредита. 

18. Коммерческий кредит, его формы и пути развития в условиях 

рыночной экономики. 

19. Принципы кредита и показатели эффективности его использования. 

20. Банковский кредит, принципы его организации в условиях рынка. 

21. Ссудный процент, источники и границы ссудного процента. 

22. Потребительский кредит и его роль в развитии национальной 

экономики, повышении жизненного уровня населения. 

23. Международный кредит как фактор развития внешней торговли и 

перелива капитала. 

24. Лизинг как форма кредитной сделки. 

25. Коммерческий кредит как одна из форм существования кредита. 

26. Влияние вексельного обращения на стабильность денежной системы 

в национальной экономике. 

27. Роль межбанковского кредита в регулировании денежных потоков 

внутри и вне экономической системы. 

28. Сущность и экономическая природа ссудного процента. Причины, 

воздействующие на процентную политику банков. 

29. Проблемы кредитования в условиях рынка. 

30. Сущность и структура кредитной системы. 

31. Кредитная система. Принципы ее построения, совершенствование в 

переходный период. 

32. Банковская система, ее сущность, структура и развитие в условиях 

рынка. 

33. Банковская система России: история развития, основные принципы 

формирования. 

34. Американская банковская система (модель) 

35. Европейская банковская система (модель) 

36. Японская банковская система (модель) 

37. Исламская банковская система (модель) 

38. Активные операции коммерческих банков, их содержание и развитие 

в условиях рыночной экономики. 

39. Пассивные операции банков, их содержание и развитие в условиях 

рыночной экономики. 

40. Коммерческие банки, их операции. 

41. Валютные операции коммерческих банков. 

42. Трастовые операции коммерческих банков. 

43. Операции банков с ценными бумагами. 

44. Управление спрэдом как одна из основ банковского бизнеса. 

45. Коммерческий банк как звено банковской системы. 



46. Кредитный портфель банка: сущность, классификация и принципы 

формирования. 

47. Организация кредитного процесса в банке. 

48. Инвестиционные операции банков. 

49. Денежно-кредитная политика Центрального банка России в 

современных условиях. 

50. Денежно-кредитная политика: сущность, направления. 

51. Закон о Центральном банке России. Функции, задачи и роль ЦБР в 

денежнокредитном регулировании экономики. 

52. Сущность, функции Центрального банка России и его значение в 

государственном регулировании экономики. 

53. Правовые основы деятельности Центрального банка 

54. Этапы формирования мировой валютной системы. 

55. Международные валютные и финансово-кредитные организации. 

56. Сущность и виды валюты. 

57. Классификация валютных рынков. 

58. Основные этапы развития валютно-кредитных отношений в 

Российской Федерации. 

59. Валютный рынок России. 

60. Характеристика валютных операций. 

61. Порядок осуществления валютного регулирования и валютного 

контроля. 

62. Валютный курс: сущность и порядок его установления в Российской 

Федерации. 

       При проведении практических занятий используются методические указания, 

разработанные на кафедре. « Деньги, кредит, банки: методические указания к 

практическим занятиям» / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост. С.Г.Чепик. – Рязань, 2022.  

– 20 с. 

Содержат материал для практических занятий по дисциплине «Деньги, кредит, банки». 

Предназначены для студентов всех форм обучения специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 
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