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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего (профессионального) образования (далее – 

образовательный стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие 

требованиям по оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса 

учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и 

представлена для утверждения заместителю директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. 

Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование денежной системы и денежного обращения» в соответствии с ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464) относится к дисциплинам (модулю) профессионального цикла учебного плана по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция (код в учебном плане – М.2.В.5). 

Требования к «входным» знаниям. Поскольку дисциплина изучается студентами второго курса в третьем семестре,  

предполагается наличие у них  специальных знаний, которые получены в рамках освоения образовательной программы на 

предыдущих курсах, таких как: «Философия права», «Педагогика и методика преподавания права», «Стилистика юридического 

текста», «Правовой режим информационных технологий», «Актуальные проблемы теории права», «Юридическая этика». и др.. 

Знания,  полученные при  изучении данного курса,  необходимы для изучения ряда дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 
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Правовое регулирование денежной системы и денежного обращения является юридической дисциплиной, в которой 

рассматривается содержание финансово-правовых норм на основе действующего законодательства, правоприменительной 

практики и науки финансового права и которая предназначена для формирования современного мировоззрения юриста как 

специалиста в сфере защиты и охраны законных прав и интересов граждан и способствующего укреплению законности и 

правопорядка в стране. Полученные теоретические и практические знания позволят специалисту ориентироваться в действующем 

законодательстве, самостоятельно находить и овладевать новой правовой информацией, анализировать и применять нормы права.  

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование денежной системы и денежного обращения» является 

формирование у студентов целостного представления о денежной системе как части национальной финансовой системы и как 

самостоятельного юридического института, приобретение фундаментальных знаний в области финансового права, формирование 

навыков системного анализа, научного толкования и применения норм финансового законодательства в процессе осуществления 

ими в дальнейшем правотворческой или правоприменительной деятельности. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся системы знаний российского финансового законодательства; основных понятий, категорий 

и институтов финансового права; признаков и элементов денежной системы и денежного обращения, предусмотренных 

российским законодательством; 

2) формирование и развитие умений определять наличие или отсутствие состава финансовых правонарушений в сфере 

денежного обращения; правильно квалифицировать юридические факты в сфере денежного обращения и регулирования 

денежной системы и юридически грамотно закреплять результаты денежных операций; разграничивать схожие между 

собой виды денежных операций; 

3) приобретение практических навыков работы с источниками финансового права; анализа правоприменительной практики; 

реализации норм финансового законодательства; анализа и поиска решения теоретических и практических проблем 

финансового права и денежного обращения; использования сформированных профессиональных и личностных качеств 

специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций и воплощении их в юридических действиях и юридических 

документах. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 

1.  

Таблица 1 
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№ п/п Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ПК-3 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

Знать положения действующего финансового законодательства в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, механизмы реализации права, 

обеспечение законности и правопорядка в финансовой сфере и в сфере денежного 

обращения, безопасности личности, общества и государства; 

Уметь использовать понятийный аппарат финансового права, денежной системы и 

денежного обращения, применять положения современной науки для выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка безопасности 

личности, общества и государства; разрабатывать и применять математические 

методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной 

и проектно-технологической деятельности; 

Владеть опытом применения норм финансового права, составления документов в сфере 

денежного обращения и организации денежной системы, навыками обеспечения 

законности и правопорядка 

 
2.  ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать способы и приемы толкования нормативных правовых актов в сфере правового 

регулирования денежной системы и денежного обращения;  

Уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере правового 

регулирования денежной системы и денежного обращения; 

Владеть готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты в 

сфере правового регулирования денежной системы и денежного обращения; 

 
3. ПК-10 способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

Знать о возможных источниках информации об управленческих инновациях; о 

современных критериях оценки управленческих инноваций в сфере организации и 

функционирования современных денежных систем; 

Уметь оценить полезность и применимость к профессиональной деятельности 
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управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

управленческой инновации, определить перспективы внедрения управленческих 

инноваций в профессиональную деятельность в сфере организации и правового 

регулирования денежной системы и денежного обращения; 

Владеть навыками анализа и учета специфики конкретной ситуации при реализации 

управленческих инновации в профессиональной деятельности в финансовой сфере, 

корректной постановки задач внедрения управленческих инноваций в 

профессиональную деятельность в сфере денежного обращения и правового 

реглурования денежных расчетов. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – дифференцированный зачет в 3-м семестре 2 курса. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (час.), 

в том числе 

Самостоятельная 

работа обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

3 семестр 

1. Понятие, значение и 

структура денежной системы 

в Российской Федерации.  

 1 3  15 

2. Понятие, значение и 

элементы денежного 

обращения в Российской 

Федерации  

 1 3  15 

3. Правовое регулирование 

различных типов денежных 

систем в российском и 

иностранных правопорядках.  

 2 3  15 
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4. Правовые модели денежного 

обращения и практика их 

применения.  

 - 3  15 

5. Проблемы правового 

регулирования крипто-

валюты, в организации 

современного денежного 

обращения.  

 - 3  15 

6. Правовые механизмы 

денежного обращения и их 

реализации в современных 

условиях 

 - 3  11 

 Общая трудоемкость 108 4 18  86 

 Промежуточная аттестация     Дифференцированный 

зачёт 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1. Понятие, значение и 

структура денежной 

системы в 

Российской 

Федерации.  

Понятие денежной системы. Значение национальной денежной 

системы для экономики страны.  

Правовое регулирование денежной системы. Элементы денежной 

системы: денежные единицы; масштаб цен; виды денег, 

являющихся законным платежным средством; эмиссионная система; 

государственный аппарат регулирования денежного обращения. 

Эмиссионная система, как законодательно установленный порядок 

выпуска и обращения денежных знаков. 

Роль и значение современной денежной системы в общей структуре 

современных финансовой системы. Соотношение денежной 

системы и бюджетной, налоговой, валютной, банковской систем.  

Функции денег как средства накопления, обращения и платежа 

Функция денег как средства обращения. 

Лекция, 

семинар 

ПК-3 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

тест,  
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Правила обращения с денежными средствами: правовой аспект; 

экономический аспект; этический аспект; психологический аспект. 

Типы денежных систем:1) система металлического обращения 

(денежный товар непосредственно обращается и выполняет все 

функции денег, а кредитные подразделены на металл); 2) система 

обращения кредитных и бумажных денег(в зависимости от металла, 

принятого всеобщим эквивалентом, и базы денежного обращения 

различается биметаллизм и моометаллизм) 

2. Понятие, значение и 

элементы 

денежного 

обращения в 

Российской 

Федерации 

Деньги и форма стоимости, их значение для: физических лиц, 

хозяйствующих субъектов и органов государственной власти. 

Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и 

безналичной формах. Закон денежного обращения и его формы. 

Общее состояние экономики государства. Развитость платежно-

расчетной системы. Сбалансированность спроса и предложения. 

Объемы денежной массы. Инфляционные процессы. Элементы 

денежного обращения: Денежная единица, как законодательно 

установленный денежный знак, который является средством 

измерения и сопоставления цен на товары, работы, услуги. Виды 

денег, которые являются законным средством платежа (сюда 

прежде всего относят кредитные деньги, а также бумажные 

банкноты и монеты).  

Эмиссионная система страны, как установленный на 

законодательном уровне порядок выпуска денег в обращение и их 

изъятия. Регулирование денежного обращения, как процесс 

контроля за состоянием денежного оборота в стране и меры по его 

стабилизации и нормализации, применяемые соответствующими 

органами власти. Виды денежного обращения. Наличное денежное. 

Лекция, 

семинар 

ПК-7 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 
решение, 

тест  

3. Правовое 

регулирование 

различных типов 

денежных систем в 

российском и 

иностранных 

правопорядках. 

Правовое регулирование денежных систем в Германии, Франции, 

Китае, Японии, США, Великобритании, Франции, Италии, Испании: 

структура, особенности и сравнительный анализ. 

Типы и виды эмиссии в иностранных правопорядках. 

Виды и функции центральный национальных банков. Правовые 

принципы регулирования денежных систем в иностранных 

правопорядках. 

Лекция, 

семинар 
ПК-3 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, тест 
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Механизмы межгосударственного взаимодействия в регулировании 

денежных систем.  

Национальные принципы правового регулирования и типы 

денежных систем. 

Влияние правового регулирования различных типов денежных 

систем зарубежных стран на механизмы правого регулирования 

российской денежной системы. 

4. Правовые модели 

денежного 

обращения и 

практика их 

применения. 

Юридические конструкции и типы денежного обращения. 

Практика реализации различных моделей и типов денежного 

обращения. Вопросы юридической ответственности в процессе 

реализации денежного обращения. Основа количественной теории 

хозяйства английского экономиста Д. Юм. Ее придерживались Д. 

Риккардо, Дж. Ст. Миль, Ж. Б. Сей и др. Модель 

макроэкономического варианта соответствующей (трансакционной) 

концепции денежного обращения стало уравнение американского 

экономиста и статистика И. Фишера. 

Семинар 
ПК-7 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре. 

, тест 

5. Проблемы 

правового 

регулирования 

крипто-валюты, в 

организации 

современного 

денежного 

обращения. 

Понятие электронных денежных средств. Крипто-валюта и её 

правовое регулирование. Виды и типы криптовалют. Понятие 

майнинга, как решения криптографических задач различной 

сложности с использованием мощностей оборудования. Понятие 

форджинга, как специальной формы майнинга с голосованием и 

первичная эмиссия (ICO). Анализ правовых аспектов протоколов: 

Proof-of-Capacity, Proof-of-Burn, Proof-of-Storage. 

Токен, как единица измерения крипты. Токены пользователей (User 

tokens) и их юридическое значение. Использование электронных 

денежных средств и крипто-валют в современном хозяйственном 

обороте. Судебная практика по спорам, связанным с 

использованием электронных денежных средств и крипто-валют 

при расчетах в финансовой сфере.  

Семинар ПК-7 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач., тест  

6. Правовые 

механизмы 

денежного 

обращения и их 

реализации в 

современных 

Юридическая конструкция современных денежных обязательств. 

Понятие и правовые механизмы осуществления денежного 

обращения. Нормативно-правовые акты в сфере денежного 

обращения. Проблемы легализации электронных расчетов.  

Денежное обращение и система фискальных обязательств. 

Государственно-правовое регулирование механизмов денежного 

Семинар ПК-3 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение , 

,задач, тест 
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условиях обращения. Денежное обращение и система бюджетных 

обязательств.           

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, практическим (семинарским), 

лабораторным занятиям 

 

Тема 1. Понятие, значение и структура денежной системы в Российской Федерации. 

Вопросы к собеседованию 

1. Понятие денежной системы.  

2. Значение национальной денежной системы для экономики страны.  

3. Правовое регулирование денежной системы.  

4. Элементы денежной системы: денежные единицы; масштаб цен; виды денег, являющихся законным платежным 

средством; эмиссионная система; государственный аппарат регулирования денежного обращения. 

5. Эмиссионная система – законодательно установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков. 

6. Роль и значение современной денежной системы в общей структуре современных финансовой системы.  

7. Соотношение денежной системы и бюджетной, налоговой, валютной, банковской систем.  

8. Функции денег как средства накопления, обращения и платежа. 

9. Функция денег как средства обращения. 

10. Правила обращения с денежными средствами: правовой аспект; экономический аспект; этический аспект; 

психологический аспект.  

11. Типы денежных систем: 1) система металлического обращения (денежный товар непосредственно обращается и 

выполняет все функции денег, а кредитные подразделены на металл); 2) система обращения кредитных и бумажных денег(в 

зависимости от металла, принятого всеобщим эквивалентом, и базы денежного обращения различается биметаллизм и 

моометаллизм). 

 

 

Тема 2. Понятие, значение и элементы денежного обращения в Российской Федерации 

Вопросы к собеседованию 

1. Деньги и форма стоимости, их значение для: физических лиц, хозяйствующих субъектов и органов государственной 

власти.  

2. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах.  

3. Закон денежного обращения и его формы.  
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4. Общее состояние экономики государства.  

5. Развитость платежно-расчетной системы.  

6. Сбалансированность спроса и предложения.  

7. Объемы денежной массы.  

8. Инфляционные процессы.  

9. Элементы денежного обращения.  

10. Виды денег, которые являются законным средством платежа. 

11. Эмиссионная система страны.  

12. Регулирование денежного обращения, как процесс контроля за состоянием денежного оборота в стране и меры по 

его стабилизации и нормализации, применяемые соответствующими органами власти. Виды денежного обращения.  

13. Наличное денежное. 

 

Реферативные задания по теме: «Денежные системы, их типы. Денежная система – это устройство денежного обращения в 

стране, сложившееся исторически и закрепленное национальным законодательством». 

 

1) Основными элементами денежной системы являются: название денежной единицы и масштаб цен; виды денег;  

эмиссионный механизм и порядок обеспечения денежных знаков; структура денежной массы в обороте; порядок установления 

валютного курса;  

Что касается денежной единицы как элемента денежной системы, то она представляет установленный в законодательном порядке 

денежный знак, который служит для соизмерения и выражения цен всех товаров, и, как правило, делится на мелкие кратные 

части. Денежная единица является законным платежным средством. Наименование денежной единицы складывается исторически  

Еще один элемент управленческого блока денежной системы —эмиссионный механизм, который определяет порядок эмиссии 

наличных и безналичных денег в оборот и их изъятия. Выпуск наличных денег в оборот и их изъятие из оборота осуществляются 

особыми подразделениями центрального банка (в Российской Федерации, например, расчетно-кассовыми центрами Центрального 

банка Российской Федерации), в некоторых странах — министерством финансов (казначейством). Безналичные деньги 

выпускаются в хозяйственный оборот коммерческими банками в процессе кредитования экономики.  

Различают: систему металлического обращения, которая базируется на действительных деньгах (серебряных, золотых), а 

обращающиеся банкноты беспрепятственно обмениваются на действительные деньги; система бумажно-кредитного обращения, 

при которой действительные деньги вытеснены знаками стоимости, а в обращении находятся бумажные либо кредитные деньги.  

Биметаллизм - денежная система, при которой государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя 

металлами – золотом и серебром, монеты из них функционируют на равных основаниях. Существовали три разновидности 

биметаллизма: • система параллельной валюты, когда соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливалось 

стихийно на рынке; • система двойной валюты, когда это соотношение устанавливалось государством;  

• система «хромающей» валюты, при которой золотые и серебряные монеты служат законными платежными средствами, но не на 

равных основаниях, так как чеканка серебряных монет производилась в закрытом порядке в отличие от свободной чеканки 
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золотых монет. В данном случае серебряные монеты становятся знаком золота.  

Монометаллизм - денежная система, при которой один денежный металл является всеобщим эквивалентом и одновременно в 

обращения присутствуют другие знаки стоимости (банкноты, казначейские билеты, разменная монета), разменные на золото. 

Существовало три разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золото 

девизный стандарт. При золотомонетном стандарте золото выполняет все функции денег, в обращении находятся как золотая 

монета, так и знаки золота, производится свободная чеканка золотых монет с фиксированным содержанием золота, золотые 

монеты свободно меняются на знаки золота по нарицательной стоимости; свободно движение золота между странами; 

выполнение золотом всех функций денег. Золотослитковый стандарт характерен тем, что банкноты обмениваются на золотые 

слитки, но только при предъявлении определенной их суммы. В отличие от золотомонетного, в обращении отсутствуют золотые 

монеты и свободная их чеканка. Наконец, особенностью золотодевизного (золотовалютный) стандарта было то, что банкноты 

обмениваются на девизы (платежные средства в иностранной валюте), т. е. на иностранную валюту, разменную на золото. В 

обращении отсутствуют золотые монеты и свободная их чеканка. Современные бумажно-кредитные системы характеризуются 

следующими признаками: 1) отмена официального золотого содержания национальных валют; 2) отмена размена кредитных 

денег на золото; 3) преобладание безналичного денежного оборота; 4) выпуск денег в обращение для покрытия дефицита 

государственного бюджета в виде эмиссии бумажных денег; 4) усиление государственного регулирования денежного обращения. 

С учетом указанного выше задания оформите доклад на тему:  

Денежные системы, их проблема их типизации. 

 Денежная система и принципы устройство денежного обращения в стране. 

 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА:  

 

Денежная система Российской Федерации относится сегодня к денежной системе рыночного типа.  

В Российской Федерации официальной денежной единицей (национальной валютой) является рубль. Официальное соотношение 

между рублем и золотом или другими ценными металлами не устанавливается. 

Исключительное право выпуска наличных денег, организации и изъятия их из обращения на территории нашей страны 

принадлежит Центральному банку Российской Федерации (Банку России). Банк России утверждает образцы банкнот и 

металлических монет, которые имеют законную платежную силу. Банковские билеты и металлические монеты являются 

безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются его активами. Они обязательны к приему по нарицательной 

стоимости на всей территории России во все виды платежей, а также для зачисления на счета, вклады аккредитивы и для 

перевода. Платежи на территории России осуществляются в виде наличных и безналичных расчетов. Банк России утверждает 

образцы платежных документов, используемых для безналичных расчетов (платежные поручения, векселя, чеки). Для 

осуществления эмиссионно-кассового регулирования, кассового обслуживания коммерческих банков и организаций в главных 

территориальных управлениях Банка России, расчетно-кассовых центрах имеются оборотные кассы по приему и выдаче 

наличных денег, а также резервные фонды денежных билетов и монет (запасы не выпущенных в обращение билетов и монет).  
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Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег  

С развитием товарного производства, денежного обращения, использования денег в функции средства платежа закон денежного 

обращения приобретает следующий вид:  

 

Количество денег, необходимых 

в оборотов денег как средства 

обращения и= средства 

платежа(М)  

Сумма цен 

реализованных  -

товаров и услуг (РО)  

Сумма цен товаров, 

проданных в         + кредит, 

срок оплаты которых не 

наступил (К)  

Сумма платежей  

по                   -

обязательствам  

(П)  

Сумма 

взаимопогашающихся 

платежей (ВП)  

 

Среднее число оборотов денег как средства обращения и средства платежа (У)  

 

Важнейшим количественным показателем денежного обращения является денежная масса, представляющая собой совокупный 

объем наличных денег и денег безналичного оборота. 

 

Денежные агрегаты классифицируются в зависимости от степени ликвидности.  

В состав денежной массы России входят следующие денежные агрегаты:  

1) МО— наличные деньги в обращении;  

2)Самостоятельным компонентом денежной массы Российской Федерации является денежная база.  

К денежной базе относится сумма:  

наличных деньги в обращении, в том числе в нефинансовом секторе и в кассах коммерческих банков;  

обязательные резервы коммерческих банков в центральном Банке России  

средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в Центральном банке РФ.  

 

3) М1— состоит из агрегата МО плюс счета до востребования, другие чековые вклады, дорожные чеки, иногда кредитные 

карточки. Это вся денежная наличность в государстве и максимально ликвидные активы. Показатель М1 охватывает все средства 

денежного оборота, используемых в расчетах без предварительной продажи, конверсии и других финансовых операций.  

4) М2 — состоит из агрегата М1 плюс срочные вклады населения в Сбербанке;  

5) МЗ — состоит из агрегата М2 плюс срочные вклады крупных размеров плюс депозитные и сберегательные сертификаты 

крупных коммерческих банков плюс облигации государственного займа, другие государственные ценные бумаги.  

Изменение объема денежной массы может быть результатом как изменения массы денег в обращении, так и ускорения их 

оборота.  

Скорость обращения денег — это быстрота их оборота при обслуживании сделок.  

Основными показателями, характеризующими скорость оборота денег, является:  

Показатель скорости обращения в кругообороте доходов (V)— отношение валового национального продукта (ВНП) или 

национального дохода к денежной массе, а именно, к агрегату М1 или М2.  

V представляется как скорость обращения денег по отношению к доходу и показывает среднегодовое число владельцев, в состав 
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дохода которых вошла одна и та же денежная единица.  

2. Показатель оборачиваемости денег в платежном обороте  

отношение суммы переведенных средств по банковским текущим счетам к средней величине денежной массы.  

Скорость обращения денег рассчитывается по методике Банка России  для денежного агрегата М2 по формуле:  

Vгод = (ВВП х 12 ) / n х М2  

где ВВП – номинальный валовой внутренний продукт за анализируемый период  

n – число полностью истекших месяцев;  

М2 – денежный агрегат М2.  

Величина, обратная к скорости обращения характеризует период обращения денег. 

 

Денежные реформы и их виды. 

 

 

Основными формами стабилизации денежного обращения, зависящими от состояния инфляционных процессов, являются 

денежные реформы и антиинфляционная политика. Денежные реформы проводились в условиях металлического денежного 

обращения — при серебряном или золотом стандарте, а также после второй мировой войны, когда действовал золотодевизный 

или золотодолларовый стандарт. По окончании войн и революций стабилизация денежного обращения как один из важнейших 

способов восстановления экономики проводилась с помощью:  

• нуллификации;  

• реставрации (ревальвации);  

• Девальвации;  

• Деноминации.  

Нуллификация — объявление об аннулировании сильно обесцененной денежной единицы и введение новой валюты.  

Реставрация (ревальвация) — восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы.  

Девальвация — снижение золотого содержания денежной единицы.  

Деноминация —- метод "зачеркивания нулей", т. е. укрупнение масштаба цен. 

 

Здание для оформления эссе по теме: «Денежная система: понятие и основные элементы правого регулирования»  

 

Исходные теоретические установки:  

Денежная система — устройство, денежного обращения в стране, сложившееся исторически и закрепленное национальным 

законодательством. Она сформировалась в XVI—XVII вв. с возникновением и утверждением капиталистического производства, а 

также централизованного государства и национального рынка. По мере развития товарно-денежных отношений и 

капиталистического производства денежная система претерпела существенные изменения. В зависимости от вида денег (деньги 

как товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента, или деньги как знак стоимости) различают денежные системы двух типов:  
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1) система металлического обращения, которая базируется на действительных деньгах (серебро, золото), выполняющих все пять 

функций, а образующиеся банкноты беспрепятственно обмениваются на действительные деньги;  

2) система бумажно-кредитного обращения, при которой действительные деньги вытесняются знаками стоимости, а в обращении 

находятся бумажные (казначейские векселя) либо кредитные деньги. При системе металлического денежного обращения 

выделяются два вида денежных систем: биметаллизм и монометаллизм — в зависимости от того, сколько металла принято в 

качестве всеобщего эквивалента и базы денежного обращения.  Биметаллизм —денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента закреплена за двумя металлами (серебром и золотом). Предусматривалась свободная чеканка монет из двух металлов 

и их ограниченное обращение. На рынке устанавливались две цены на один товар. Эта система существовала в XVI—XVIII вв., а 

в ряде стран Западной Европы действовала и в XIX в. Наличие двух металлов в роли всеобщего эквивалента вступило в 

противоречие с природой денег как единого товара, осуществляющего измерение стоимости всех товаров. Эта система не 

обеспечивала устойчивости денежного обращения, поскольку изменение стоимости одного из денежных металлов приводило к 

колебанию цен на товары. Развитие капитализма, требующее стабильности денежной системы, единого всеобщего эквивалента, 

обусловило переход к монометаллизму. Монометаллизм — денежная система, при которой один металл (серебро или золото) 

служит всеобщим эквивалентом. При этой системе функционируют монеты из одного благородного металла и знаки стоимости, 

разменные на монеты. Серебряный монометаллизм существовал в России (1843—1852 гг.), Индии (1852—1893 гг.), Нидерландах 

(1847--1875 гг.) и Китае (до 1935г.). В большинстве развитых стран в конце XIX в. биметаллизм и серебряный монометаллизм 

сменились золотым монометаллизмом. В России золотое обращение стало действовать с 1897 г. Различают три разновидности 

золотого монометаллизма — стандарты золотомонетный, золотослитковый и золото девизный. Золотомонетный стандарт, 

соответствующий периоду свободной конкуренции и развития производства, кредитной системы и торговли, характеризовался 

золотым обращением, свободной чеканкой монет, беспрепятственным обменом банкнот на золото, незапрещенным движением 

золота между странами. Закон денежного обращения действовал автоматически. Этот стандарт требовал наличия золотых запасов 

в эмиссионных центрах. Первая мировая война, потребовавшая больших военных затрат, вызвала увеличение дефицита воюющих 

государств и привела к отмене золотомонетного стандарта в большинстве стран. По окончании первой мировой войны были 

введены урезанные формы золотого монометаллизма: стандарты золотослитковый (Великобритания, Франция), при котором 

банкноты обменивались на золотые слитки, и золотодевизный (Германия, Австрия, Дания, Норвегия и др.), при котором 

банкноты обменивались на девизы (платежные средства в иностранной валюте), разменные на золото-В результате мирового 

экономического кризиса (1929—1933 гг.) были ликвидированы все формы золотого монометаллизма и утвердилась система 

обращения бумажно-кредитных денег, не разменных на действительные деньги. Система бумажно-кредитных денег 

предусматривала господствующее положение банкнот, выпускаемых эмиссионным центром страны.  

В 1944 г. международная денежная система капитализма сформировалась в рамках мировой валютной системы на валютно-

финансовой конференции ООН в Бреттон-Вудсе (США). По форме Бреттонвудская денежная система представляла собой 

своеобразный межгосударственный золотодевизный стандарт. На смену Бреттонвудской денежной системе пришла Ямайская 

денежная система, оформленная соглашением стран-членов МВФ в Кингстоне (о. Ямайка) в 1976 г. После ратификации странами 

этого соглашения в апреле 1978 г. были внесены изменения в устав МВФ. Новая денежная система характеризовалась 

следующим: • мировыми деньгами объявлялись специальные права заимствования в МВФ—СДР, которые становились 
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международной счетной единицей; • доллар США сохранял важное место в международных расчетах и в валютных резервах 

других стран, а также продолжал играть важную роль при расчетах условной стоимости СДР;  

• юридически завершена демонетизация золота: утрата золотом денежных функций, отмена его официальной цены.Однако золото 

осталось резервом государства и использовалось для приобретения ключевых денежных единиц других стран.  

Современные денежные системы разных стран, несмотря на определенные особенности, имеют много общих черт. Они включают 

в себя следующие элементы: денежную единицу; масштаб цен; виды денег, являющихся законным платежным средством; 

эмиссионную систему и государственный аппарат регулирования денежного обращения.  

Денежная единица — установленный в законодательном порядке денежный знак, служащий для соизмерения и выражения цен 

всех товаров и услуг. Она, как правило, делится на мелкие пропорциональные части. В большинстве стран действует десятичная 

система деления (1 доллар США — 100 центов, 1 английский фунт стерлингов —100 пенсов).  

Наименование денежной единицы (национальной валюты), как правило, возникает исторически, но полностью зависит от 

государства, которое своим законодательным актом закрепляет (или изменяет) это наименование.  

Масштаб цен — средство выражения стоимости в денежных единицах, базирующееся на фиксированном государством весовом 

количестве денежного металла в денежной единице. Обычно при образовании новых денежных систем, проведении денежных 

реформ, девальвациях и ревальвациях законодательным актом государство устанавливало и золотое содержание денежной 

единицы, которое являлось важным элементом системы ценообразования в стране. Виды денег, являющиеся законными 

платежными средствами — это прежде всего кредитные деньги и в первую очередь банкноты, разменная монета, а также 

бумажные деньги (казначейские билеты). Так, в США в обращении находятся банковские билеты в 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 доллар 

(выпуск билетов достоинством 500 долларов и более прекращен), казначейские ноты (билеты, выпускаемые казначейством США) 

в 100 долларов, а также серебряно-медные и медно-никелевые монеты в 1 доллар, 50, 25, 10 и 1 цент.  

Эмиссионная система — законодательно установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков.  

Эмиссия банкнот осуществляется центральным банкомтремя путями: • предоставлением кредитов кредитным учреждениям в 

форме переучета коммерческих векселей; • кредитованием казны под обеспечение государственных ценных бумаг;  

• выпуском банкнот путем их обмена на иностранную валюту. Государство, стремясь к ослаблению возможных циклических 

колебаний экономических процессов, предпринимает меры к регулированию процесса производства, используя денежную и 

кредитную системы, которые тесно взаимосвязаны, особенно в результате господства кредитных денег.  

Во многих промышленно развитых странах под влиянием усиления инфляции и нарастания кризисных явлений в экономике в 

середине 70-х годов получило распространение таргетирование — установление целевых ориентиров с целью регулирования 

прироста денежной массы в обращении и кредита, которыми должны руководствоваться центральные банки.  

Центральный банк по согласованию с государственными органами определяет сумму увеличения денежной массы, ограничивая 

ее прирост в реальном исчислении. Эта мера рассматривается как важная форма борьбы с инфляцией и обеспечения стабилизации 

экономики. В США таргетируются все четыре денежных агрегата (M1, M2, МЗ, М4), во Франции — только агрегат М2. Однако 

практика показала слабую эффективность такой формы регулирования, поскольку денежное обращение находится под влиянием 

разных экономических факторов, а не только объема денежно-кредитных операций. В связи с этим в 80-е годы центральные 

банки ряда стран (Канады, Японии) отказались от таргетирования. Итак, основными чертами современной денежной системы 
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зарубежных стран являются:. отмена официального золотого содержания денежных единиц, демонетизация золота;  

• переход к неразменным на золото кредитным деньгам, немногим отличающимся по природе от бумажных денег;  

• сохранение в денежном обороте наряду с кредитными деньгами бумажных денег в форме казначейских билетов;  

• выпуск банкнот в обращение в порядке кредитования хозяйства, государства, а также под прирост официальных золотых и 

валютных резервов; • развитие и преобладание в денежном обращении безналичного оборота при одновременном сокращении 

наличного; • усиление государственного регулирования денежного обращения в связи с постоянным нарушением 

основополагающего принципа денежной системы — соответствия количества денег объективным потребностям экономического 

оборота, которое ведет к инфляционному процессу. 

 

Необходимо оформить эссе по тематике: Реформирование денежной системы в современных условиях: юридические 

подходы и механизмы. 

 

Тема 3. Правовое регулирование различных типов денежных систем в российском и иностранных правопорядках. 

 

Вопросы к собеседованию  

1. Правовое регулирование денежных систем в Германии, Франции, Китае, Японии, США, Великобритании, Франции, 

Италии, Испании: структура, особенности и сравнительный анализ. 

2. Типы и виды эмиссии в иностранных правопорядках. 

3. Виды и функции центральный национальных банков.  

4. Правовые принципы регулирования денежных систем в иностранных правопорядках. 

5. Механизмы межгосударственного взаимодействия в регулировании денежных систем.  

6. Национальные принципы правового регулирования и типы денежных систем. 

7. Влияние правового регулирования различных типов денежных систем зарубежных стран на механизмы правого 

регулирования российской денежной системы. 

 

 

Тема 4. Правовые модели денежного обращения и практика их применения. 

Вопросы к собеседованию 

― 1.Юридические конструкции и типы денежного обращения. 

― 2.Практика реализации различных моделей и типов денежного обращения.  

― 3.Вопросы юридической ответственности в процессе реализации денежного обращения.  

― 4.Основа количественной теории хозяйства английского экономиста Д. Юм. Ее придерживались Д. Риккардо, Дж. Ст. 

Миль, Ж. Б. Сей и др. 

― 5.Модель макроэкономического варианта соответствующей (трансакционной) концепции денежного обращения стало 

уравнение американского экономиста и статистика И. Фишера. 
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Теоретические задания для самостоятельной подготовки:  

Модели денежного обращение отображают отношения номинального (денежного) сектора экономики с реальным – от выявления 

той или иной взаимосвязи до полного размежевания. «Размежевание» означает отсутствие какого бы то ни было воздействия на 

производство со стороны денег, воспринимаемых лишь как «смазка» или «вуаль» товарного обращения. Такова идея 

классической дихотомии. Это основа количественной теории хозяйства, которую сформулировал английский экономист Д. Юм. 

Ее придерживались Д. Риккардо, Дж. Ст. Миль, Ж. Б. Сей и другие. Моделью макроэкономического варианта соответствующей 

(трансакционной) концепции денежного обращения стало уравнение американского экономиста и статистика И. Фишера 

, 

или 

, 

где - количество наличности в обороте; 

- скорость оборота; 

и - цена и объем реализации товара в данном периоде; 

- сумма денежных средств на чековых счетах; 

- скорость обращения этих средств; 

- общий объем реализации товаров; 

- средневзвешенная цена товаров. 

Микроэкономический вариант той же концепции, известной как теория кассовых остатков, предложили и использовали 

представители кембриджской школы в политэкономии (А. Маршалл, А. Пигу, Д. Робертсон и др.). Они увязывали размеры 
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накопления денег субъектами хозяйства не с некой общей нормой, выражающей их обязанность и определяющей , а с 

предпочтениями и желанием каждого хранить деньги. Отсюда модель 

, 

где - количество денег в обращении; 

и - объем и цена продукции, - сумма доходов, эквивалентная конечному продукту; 

- часть доходов, которую люди склонны хранить в деньгах. 

Характерно, что в данном случае при стабильности , равносильной неизменности и постоянстве выводы совпадают с теми, 

которые следуют из уравнения Фишера. А именно – производство на протяжении длительного периода в целом определяется 

лишь реальными факторами, потому что изменение объема денег в обращении, почти не влияя на его скорость, строго 

пропорционально сдвигает уровень цен в том же направлении. Хотя на коротких отрезках времени возможны случайные 

отклонения из-за циклических колебаний конъюнктуры. При этом игнорируется, что подобные сдвиги, соответственно изменяя 

размеры товарообменных сделок, воздействуют на потребность в платежных средствах и, стало быть, на величину денежной 

эмиссии. 

Преодолеть «классическую дихотомию» попытался английский экономист Д. М. Кейнс, рассматривая как главный канал связи 

между реальными и номинальными процессами норму процента. Этот замысел был подкреплен следующей моделью совокупного 

спроса на деньги ( ): 

, 

где - выражающий «предпочтение ликвидности» трансакционный спрос как функция совокупного дохода ( ); 

- выражающий «склонность к тезаврации» спекулятивный спрос как функция нормы процента ( ). Модель отображает 

переплетение денежной эмиссии и банковского кредитования, через которое накопления вновь поступают в хозяйственный 

оборот. Его участники, вкладывая временно свободные деньги в различные финансовые активы, хотят и получить прибыль, и 

создать ликвидный резерв для страховки при изменении конъюнктуры. Соотношение и определяется точкой, где такие 

стремления уравновешиваются. Деньги при этом влияют на производство, главным образом, через норму процента , но во 

времена депрессии подобный регулятор может не срабатывать, а потому, по мнению Кейнса, необходимо государственное 
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вмешательство в экономику, нагнетающее рыночный спрос посредством активной фискальной политики и дефицитного 

бюджетного финансирования. 

Однако такое вмешательство чревато ростом инфляции, тогда как кейнсианская модель денежного обращения не приспособлена 

к условиям устойчивого повышения общего уровня цен. Зачинатель монетаризма американский экономист М. Фридман для 

улучшения количественной теории предложил подход, опирающийся на предпосылку, что даже в столь тяжелых обстоятельствах 

функция спроса на деньги стабильна, а его выявление - частный случай отвечающего принципу предельной полезности 

оптимального распределения ограниченных ресурсов. Под ресурсами в данном случае понимаются такие активы, как собственно 

деньги, облигации, акции, материальные ценности, человеческий капитал в качестве элементов единого портфеля. Отображает 

этот подход следующая функция 

, 

где - реальные кассовые остатки; 

- ожидаемая норма их доходности; 

- индекс цен; 

- национальный доход в постоянных ценах; 

- доля «физического» компонента национального богатства; 

и - ожидаемые номинальные нормы доходности облигаций и акций; 

- ожидаемый темп изменения уровня цен; 

- иные факторы (в т.ч. формирование человеческого капитала), от которых зависит спрос на деньги производителей и конечной 

потребителей. 
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Набор факторов сокращается при включении уравнения в модель всей экономики. 

Расчет по такой функции обнаружили значимую дивергенцию долговременной и циклической динамики скорости обращения 

денег. Объясняя это явления, Фридмен предположил, что спрос на них – самый инерционный компонент портфеля, определяется 

не всем текущим доходом, а только его устойчивой, «постоянной» частью, которую нужно исчислять как среднюю сумму 

денежных поступлений за несколько лет с весами, экспоненциально убывающими от настоящего к прошлому. Эта гипотеза легла 

в основу корреляционной зависимости: 

, 

где - постоянный индекс цен; 

- численность населения; 

- среднедушевые реальные кассовые остатки; 

- среднедушевой реальный постоянный доход; 

и - параметры регрессии. 

Первоначально модель, построенная на данных наблюдения, демонстрировала подавляющее влияние постоянного дохода на 

потребность в кассовых остатках при пренебрежимо малом – прочих факторов, в т.ч. процентных ставок. Но с появлением новой 

информации этот результат был опровергнут. 

Особенно тесную связь с изменением прочих факторов спрос на деньги обнаружил С. Гольфельд (США) в построенном по 

квартальным данным США за 1952-72гг. уравнении 

, 
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где ВПН – реальный валовый национальный продукт; 

- краткосрочная ставка процента; 

- ставка по сберегательным вкладам; 

номер квартала на условной шкале. 

Удовлетворительность прогнозов по таким уравнениям сделала их широко применимыми, но лишь до тех пор, пока не дали о 

себе знать сильные подвижки в скорости обращения денег. Тогда стала очевидной зависимость стабильности этой скорости, и в 

прогностическом смысле хорошей функции спроса на деньги, т.е. от того, насколько строго центральный банк (или Федеральная 

резервная система в США) способен контролировать их запас. 

Монетаристы аргументировали возможность высокой степени этого контроля мультипликатором, возникающим при воздействии 

на «денежную базу», т.е. на сумму тех выпускаемых центральным банком (ЦБ) в обращение денег и нормируемых им резервов 

коммерческих банков, которые служат обеспечением их депозитов. Отсюда убежденность: величина последних определяется тем, 

что ЦБ крепко держит в своих руках эту базу, таким образом, жестко регулируя и общее предложение денег в соответствии с 

моделью 

, 

где - количество всех денег в обращении; 

- денежная база; 

- мультипликатор; 

и - суммы наличности, банковских депозитов до востребования и нормируемых резервов коммерческих банков. 
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Проверка модели на реальной статистике выявила, что изменение количества денег в обращении диктовалась: 

 в США динамикой денежной базы , которая возросла за период с 1875 до 1960 гг. на 90%; 

 в Великобритании динамикой количества всех денег в обращении, которая выросла за период 1884 – 1962 на 92%. 

Это особенно важно, имея ввиду зависимость между ними и возможной конъюнктурой цен. Анализ подтвердил (Ф. Кейген, 

США), что если - реальные кассовые остатки, - ожидаемый темп роста цен, и - параметры регрессии, то при 

гиперинфляционных процессах указанная связь лучше всего отображается функцией 

, 

причем, используя ее для прогнозов, необходимо корректировать в соответствии с . 

Здесь - фактический темп роста цен в момент , между тем как характеризует скорость, с которой субъекты хозяйства 

пересматривают свои ожидания сообразно реальному обесценению денег. Поэтому интегральное воздействие флуктуаций 

денежной массы на динамику цен определяется произведением на . Обычно такой «индекс реагирования» меньше 1, а стало 

быть, гиперинфляция – процесс не автокаталитический, но развивающийся из-за постоянной дополнительной эмиссии денег. 

Получается, что в какой-то период стране подходит одна функция спроса на деньги, а в какой-то – иная. Веская причина этого – 

подвижки институциональной структуры. Изменяются открытость и сбалансированность хозяйства, экономическая и 

правоохранительная активность государства, социальный и прочий состав населения, его отношение к властям – изменяется и 

институциональная структура. А в другой стране, в силу закона неравномерности развития социально-экономических систем, 

возможны также ее отличия из-за специфики национальных традиций и исторического развития. Отсюда «институциональные 

ловушки», попадая в которые экономика страны не оправдывает прогнозов по уже апробированным моделям. 

Существенно сказывается на этом учет в моделях денежного обращения внешнеэкономических отношений и конструкции 

международного платежного механизма. До второй мировой войны международный платежный механизм базировался на 

«модели эластичности», отражавшей достижение равновесия за счет девальвации местной валюты. Тем самым ограничивался 

импорт, повышался внутренний спрос на продукцию хозяйства страны, стимулировался экспорт. Механизм был вполне 

эффективен при наличии «больших» свободных мощностей. Тогда срабатывает «внешнеторговый мультипликатор», ощутимо 

приумножающий первоначальный импульс роста производства. 
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Однако с заключением в 1944 году Бреттон-Вудских соглашений этот механизм был перестроен на фиксированные курсы валют. 

Это означало, что все валюты привязывались к доллару США (объем промышленного производства которых достигал в то время 

67% от мирового) через паритеты, утверждаемые Международным валютным фондом (МВФ), который только и мог при 

обострении международных противоречий санкционировать где-то девальвацию или ревальвацию национальной валюты. Кроме 

того, загрузка мощностей в развитых странах постепенно приблизилась к уровню, при котором девальвация начинает давить на 

цены и стимулировать инфляционные процессы. Поэтому другая идея кейнсианства поглотила эту модель. Чтобы менее 

болезненно добиваться того же самого, снижение курса национальной валюты стали дополнять дефляцией и кредитно-

финансовыми ограничениями внутри страны, при улучшении ее внешнеторгового баланса сбивающими избыточный спрос и 

тормозящими цены (Дж. Мид – Великобритания, Я. Тинберген – Нидерланды и другие). 

Смитсоновское соглашение 1971 года и сессия МВФ 1976 года опять обновили международный платежный механизм. Это новый 

механизм отличался: 

 введением плавающих курсов и необратимости долларов США в золото; 

 запретом на использование доллара как базы валютных паритетов; 

 запретом превратить специальные права заимствования – СДР – в основу валютных резервов.  

Обновление изменило международный платежный механизм так, что возросла притягательность монетаристских моделей 

внешнеэкономических связей (Г. Джонсон – США, Р. Манделл – США и другие). Денежная масса расчленяется здесь на 

эмиссию внутреннюю ( ), опора которой - наличные деньги с резервами коммерческих банков в ЦБ, и внешнюю ( ) – 

изменение его золотовалютных резервов, т.е. 

или . 

При этом рассматривается как сальдо платежного баланса, а импульс, идущий от денежного рынка страны, как 

возбудитель процессов, восстанавливающих его равновесие. 

Связь между размером золотовалютных резервов и степенью внутреннего дисбаланса монетаристы представляют уравнением  

, 

где - спрос на деньги (при равновесии ). 
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Когда величина недостаточна, так что растут экспорт и продажа ценных бумаг местными резидентами на внешнем рынке, 

должны бы увеличиваться валютные резервы страны, расширяться внешний компонент ее денежной базы и денежная масса в 

целом, при избытке - все наоборот. В обоих случаях вследствие этого может восстановиться равновесие денежного рынка. Но 

так происходит не всегда даже при благоприятном влиянии международного платежного механизма. Порою, попадая в 

институциональные ловушки внутри страны, экспорт не обогащает ее валютой, импорт, казалось бы выгодный ей, чахнет. То и 

другое замещается чисто финансовыми играми, замыкающими номинальный сектор хозяйства на себя. 

Если пригодность моделей денежного обращения подтверждается в том или ином периоде для конкретной страны высокой 

точностью прогнозов на ее основе, эта модель служит индикатором того, как на самом деле в данный период устроена экономика 

страны в целом, какому из широко известных взглядов (от леворадикальных до правоконсервативных с монетаризмом на краю, а 

между ними кембриджская школа, первозданное кейнсианство, «кейнсианско-неоклассический синтез») это устройство более 

всего соответствует, или же – при отсутствии указанного подтверждения – налицо явление, ни одним из таких направлений 

экономической мысли не предусмотренное и не изученное. 

Динамические системы и динамические модели и алгоритм их правового отражения:   

Под динамической системой понимается всякая система, изменяющаяся во времени. Математически это принято выражать через 

переменные, которые часто называются координатами. Процесс изменения переменных характеризуется траекторией: 

, 

где координаты являются функциями времени . 

Среди таких систем наиболее простыми являются линейные динамические системы, в которых связи между входными 

величинами, параметрами состояния и выходными величинами носят характер линейных зависимостей. 

В экономико-математических моделях динамические системы могут отражаться двояко: 

1. С помощью описания состояния системы в определенные моменты времени. Получаются как бы моментальные снимки 

(или кадры фильма о ее развитии), называемые статическими моделями; 

2. С помощью динамических моделей экономики, описывающих сам процесс развития системы. 
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Еще раз повторим, что модель является динамической, если, как минимум, одна ее переменная относится к периоду времени, 

отличному от времени, к которому отнесены другие переменные. Существуют два принципиальных подхода к построению таких 

моделей: 

1. первый подход – оптимизационный, состоящий в выборе такой траектории экономического развития из числа возможных, 

при которой обеспечивается максимальный рост одного или нескольких показателей; 

2. второй подход заключается в исследовании равновесия в экономической системе. В этом случае, переходя к 

экономической динамике, используют понятие «равновесная траектория», т.е. уравновешенный сбалансированный рост. 

Такой результат получается за счет взаимодействия множества факторов и объектов экономической системы.  

В общем виде динамическая модель должна содержать: 

 начальное состояние экономического объекта; 

 технологические способы производства (каждый способ содержит рецепт получения из заданного набора ресурсов 

определенного количества продуктов); 

 критерий оптимальности (для первого подхода). 

Используются в динамической системе такие закономерности, выявленные с помощью статистики, как тренд, сезонные 

(периодические) переменные и случайная переменная («остаток»). Во многих динамических моделях рыночной экономики 

выделяется еще одна переменная, циклическая. Циклическая переменная отражает связь между элементами системы, в которой 

выход одного элемента является входом другого, выход которого, в свою очередь, оказывается входом первого (т.е. это 

усложненная, опосредованная разновидность обратной связи). Циклические связи весьма распространены в экономических 

системах, причем в разных формах и сочетаниях. Например, повышение уровня жизни населения способствует стремлению 

людей к труду (повышение физических сил, культурно-технического уровня). В свою очередь рост способностей к труду 

отражается в повышении производительности труда и ведет к повышению уровня жизни населения. 

В качестве экзогенных факторов могут выступать, выявленные с помощью статистики макроэкономические зависимости, данные 

прогноза о демографических процессах. В качестве эндогенных факторов – темпы роста, показатели экономической 

эффективности. Математическое описание динамических моделей производится: 

 системами дифференциальных уравнений (где время выступает в качестве непрерывной переменной); 

 разностных уравнений (где время дискретная величина); 

 систем обыкновенных алгебраических уравнений. 

С помощью динамических моделей, в частности, решаются задачи планирования и прогнозирования экономических процессов: 
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 определения траектории развития экономической системы и ее состояний в заданные моменты времени; 

 анализа экономической системы на устойчивость; 

 анализа структурных сдвигов. 

С точки зрения теоретического анализа большое значение приобрели динамическая модель фон Неймана и теоремы о 

магистралях. Кроме того, в практической деятельности используются многоотраслевые (многосекторные) динамические модели 

развития экономики (динамические модели межотраслевого баланса), производственные функции, теория экономического роста. 

Агрегаты, замещение и взаимодополняемость ресурсов в современных финансовых системах:  

При создании модели процесса или объекта приходится рассматривать все компоненты с той или иной степенью детализации. 

Излишняя детализация отнюдь не способствует более точному и адекватному анализу экономического явления, а только делает 

модель более громоздкой и затрудняет получение решения. Следовательно, степень детализации описания экономического 

явления, отраженного в модели, должна быть необходимой и достаточной для адекватного отражения действительности и 

соответствовать поставленным целям моделирования. Наиболее часто приходится осуществлять переход к более крупным 

компонентам и единицам. Например, при моделировании работы предприятия целесообразно рассматривать в качестве 

производственных подразделений цеха, а не производственные участки, а при моделировании цеха – участки, а не рабочие места. 

Поэтому одним из принципов, которого следует придерживаться, является представление описания компонентов модели с 

одинаковой степенью детализации. С другой стороны, вся информация, представляющая интерес с точки зрения цели 

моделирования, должна быть представлена с максимальной степенью детализации – это принцип целевого представления 

информации. Эти два принципа вместе определяют общий принцип необходимой и достаточной степени детализации описаний 

экономических объектов в модели в соответствии с поставленными целями и задачами моделирования. 

Переход при описании объекта, процесса, явления к более крупным единицам – агрегатам, называется агрегированием. 

Поскольку агрегированное описание по сравнению с исходным содержит меньше информации, то такой переход может оказаться 

целесообразным, если он позволяет избавиться от избыточной информации, не соответствующей поставленной цели. Если объем 

исходной информации превышает возможности ее анализа, осмысления, обработки, то и в этом случае также оправдано 

применение агрегирования. 

Наиболее часто используемые приемы агрегирования числовой информации – это переход к сумме, к средней величине, если 

требуется агрегировать показатели (скаляры, векторы, матрицы одной размерности). Например, если задана совокупность 

значений показателя , то за агрегат соответственно может приниматься: 

 сумма ; 
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 средняя величина ; 

 взвешенная величина , где - коэффициенты взвешивания, удовлетворяющие 

условиям: , и . 

Аналогично агрегируются уравнения, неравенства, другие математические объекты. 

Агрегирование применяется также к графическим моделям (например, в блок-схемах) и во многих других случаях. Способ 

агрегирования определяется в зависимости от языка описания объекта и конкретной задачи или цели исследования. 

Операция, противоположная по смыслу агрегирования – дезагрегирование. При обработке сложных описаний, отличающихся 

значительными объемами информации, часто используются схемы, основанные на последовательном агрегировании и 

дезагрегировании. 

Практически, агрегирование выступает в форме преобразования исходной модели в агрегированную модель, т.е. с меньшим 

числом переменных или ограничений. Агрегированная модель дает приближенное по сравнению с исходной описание 

экономического объекта или процесса
1
. 

В качестве параметров агрегирования могут использоваться, например, значения специальным образом подобранных функций 

от одного или нескольких приближенных решений исходной модели, т. е. от элементов пространства 

переменных модели . Класс отображений, задающих агрегирование, выбирается с учетом преследуемых целей, вида и свойств 

исходной модели. 

Переход к агрегированной модели может применяться с целью приближенного нахождения или изучения важнейших 

результирующих показателей исходной модели, если: 

 не удается получить решение по исходной модели; 

 необходимо построить приближенное или точное решение исходной модели с помощью дезагрегированного решения 

агрегированной модели или процесса итеративного агрегирования. 

Для конкретных типов моделей формулируются требования, которым должно удовлетворять отображение, задающее 

агрегирование. Например, если для исходной и агрегированной модели определены множества допустимых значений параметров 

и , и множества допустимых решений и , соответствующие допустимым наборам параметров
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и , то одним из таких требований может быть: преобразование , которое должно переводить допустимое 

решение в допустимое решение агрегированной модели , где и . 

Алгоритмически легко реализуемый и удовлетворяющий требованиям класс отображений, задающих агрегирование, известен для 

моделей, линейных по основным переменным. В частности для линейных моделей межотраслевого баланса, моделей, сводимых к 

системам линейных алгебраических уравнений и задачам линейного программирования. 

Так как в большинстве экономико-математических моделей рассматриваются вопросы распределения ресурсов или запасов, то 

естественно при агрегировании важно учитывать вопросы изменения соотношения при их использовании. С этой целью 

целесообразно использовать основные закономерности, присущие замещению ресурсов. 

С этой целью рассмотрим изокванту. Изокванта или кривая замещения рассматривается в теории производственных функций как 

геометрическое место точек в пространстве факторов, в которых различные сочетания факторов производства (ресурсов) дают 

одно и то же количество выпускаемой продукции (рис. 3.1.). Другие названия: кривая безразличия производства, кривая равного 

продукта. Кривизна изокванты характеризует эластичность замещения затрат факторов. Изокванта для двух видов 

взаимозаменяемых ресурсов показана на рис. 3.1. 

При сочетании затрат Х1и Х2получается одинаковое количество продукции. Для сохранения того же выпуска при сокращении 

затрат вида Х1на единицу потребуется увеличение затрат вида Х2тем больше, чем круче кривая. 

 

б) 
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Рис. 3.1. Изокванты 

Основные свойства изокванты: 

1. изокванты никогда не пересекаются; 

2. большему выпуску продукции соответствует более удаленная от начала координат изокванта; 

3. если все виды ресурсов абсолютно необходимы для производства, то изокванты не имеют общих точек с осями коорданат; 

4. поскольку при увеличении затрат одного ресурса объем производства можно сохранить на том же уровне при меньшей 

затрате другого ресурса, изокванты имеют отрицательный наклон. 

В случае отсутствия возможностей взаимной замены ресурсов изокванты приобретают вид, указанный на рис. 7.3.1.б. при 

изменяющемся соотношении затрат, при постоянном соотношении ресурсов кривая вырождается в прямую. 

В случае отсутствия взаимной замены ресурсов говорят о взаимодополняемости ресурсов. Это такая характеристика ресурсов, 

которые обязательно используются в определенной (фиксированной) пропорции. При взаимодоополняемости эффективность 

использования ресурсов определяется «узким местом», т.е. количеством того ресурса, которое обеспечивает лишь наименьший 

объем производства. Например, количество собранных изделий определяется деталью или узлом, имеющимся в наименьшем 

количестве. В теории производственных функций взаимодополняемые ресурсы характеризуются нулевым коэффициентом 

эластичности замещения, так как возможность замены отсутствует. Изокванты производственных функций с 

взаимодополняемыми ресурсами (т.е. с постоянными пропорциями) представляют лучи, исходящие из точек наиболее 

рационального сочетания этих ресурсов и параллельные осям координат (рис.7.3.1.б). 

В экономико-математических моделях широко применяется изокванта единичного выпуска, показывающая сочетания факторов, 

дающих единицу продукции. 

Для уяснения аналитических экономико-математических моделей денежного регулирования: 

Под аналитической моделью понимается формула, представляющая математическую зависимость в экономике и показывающая, 

что результаты (выходы) находятся в функциональной зависимости от затрат (входов). В самом общем виде ее можно записать 

так: 

, 

где - совокупность (вектор) входов; 
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- зависимость, которая записана в виде математической функции. 

В оптимизационных моделях отыскивается такой вектор переменных , при котором критерий, характеризующий качество 

функционирования системы (обычно это скаляр, а не вектор) получает наибольшее или наименьшее значение (либо вообще 

достигает какого-то желательного уровня). Это записывается, например, для случая максимизации 

, 

где - вектор переменных, неподдающихся управлению, но влияющих на значение ; 

- функция, задающая отношения между всеми указанными величинами. 

Таким образом, аналитическая модель представляет собой систему таких соотношений между данными и искомыми величинами, 

которые выражены математическими формулами, в явном виде. Благодаря этому аналитические модели особенно удобны для 

анализа свойств решений, а также для расчетов. В благоприятных случаях решение аналитической модели удается получить в 

явном виде с помощью алгебраических формул – тогда такое решение называется аналитическим. Обычно аналитические модели 

представляют системы уравнений и/или неравенств различного типа (алгебраических, дифференциальных, разностных, 

интегральных, функциональных). Однако далеко не всегда связи между величинами можно выразить формулами (например, 

единственным доступным способом задания зависимости одной величины от другой может оказаться алгоритм расчета значения 

функции по значениям ее аргументов). Даже если это удалось, построенная таким образом аналитическая модель может в 

принципе не иметь аналитического решения, либо же оно может оставаться не найденным. Тогда модель исследуют средствами 

численного анализа или косвенными методами. 

В качестве примера рассмотрим показатель «темпы экономического роста», который представляет отношение прироста 

продукции, произведенной в народном хозяйстве за некоторый промежуток времени (как правило, год), к ее производству за 

предыдущий период: 

 

где - производство продукции в год . 

В данном случае приведенную выше формулу можно рассматривать как экономико-математическую модель, позволяющую 

измерить изменения объема производства. Для определения темпов экономического роста измерение объема продукции, 



32 

 

произведенной в различные моменты времени, осуществляется в постоянных ценах. Иногда этот показатель называют темпом 

прироста, а темп роста вычисляют по формуле 

. 

Рассмотренные показатели связаны простым соотношением 

. 

Темпы экономического роста – наиболее общий показатель, характеризующий экономическую динамику. Он может исчисляться 

для рыночных по смыслу макроэкономических показателей , в частности, для валового внутреннего продукта, валового 

национального продукта, национального дохода, конечного общественного продукта. Поскольку считается, что ВНП наиболее 

адекватно отражает результаты экономической деятельности, то темпы экономического роста для национальной экономики чаще 

исчисляются по нему. 

Рассматриваемый показатель не отражает качества экономического развития, поскольку не учитывает структурных изменений в 

экономике. Темпы экономического роста существенно различаются для разных стран, регионов, на разных этапах 

экономического развития. Их уровень определяется совокупностью таких факторов, как объем и состав национального богатства, 

объем и квалификация трудовых ресурсов, научно-технический прогресс. Присущая рыночной экономике цикличность также 

отражается на темпах экономического роста. 

Общепризнанно, что макроэкономические показатели – ВНП, ВВП и другие – измеряются с невысокой точностью (ошибка 

достигает нескольких процентов). В связи с этим возникает вопрос об оценке точности темпов экономического роста. Многие 

экономисты считают, что ошибки измерения носят систематический характер, т.е. из года в год имеют один и тот же знак и 

примерно ту же величину. Поэтому темпы экономического роста измеряются достаточно точно. 

При изменении тенденции экономического роста часто пользуются известным методом «по двум точкам». Суть его заключается в 

том, что на временном графике показателя экономического роста две точки соединяются экспонентой, по которой оценивают 

среднегодовой темп экономического роста. Если экономический рост происходит достаточно монотонно, то такой метод вполне 

приемлем. Однако при наличии изменений тенденции экономического роста или циклических колебаний результат измерения 

среднегодового темпа экономического роста будет зависеть от выбора точек. В этом случае необходимо выделять тренды, 

отражающие, в зависимости от целей исследования, долгосрочные или краткосрочные тенденции экономического роста. 
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В качестве примера другой аналитической модели рассмотрим формулу Кампа. Эта формула применяется в логистике для 

определения оптимального размера партии товаров, отгружаемых поставщиком по заказу потребителя. Результаты расчета по 

этой формуле обеспечивают потребителю минимальное значение суммы двух составляющих – транспортно-заготовительных 

расходов и затрат на формирование и хранение запасов. Пусть 

 - потребность в товаре на период времени продолжительностью ; 

 - постоянные затраты на один заказ, не зависящие от объема заказа; 

 - издержки на хранение одной единицы запасов в течение единицы времени; 

 - оптимальный объем заказа. 

Тогда 

. 

При этом суммарные затраты на хранение запасов составят 

, 

если принять страховой запас равным половине объема заказа. 

Еще один пример аналитической модели – интегральное уравнение воспроизводства населения, которое было предложено 

американским биофизиком и демографом А. Дж. Лоткой в серии работ 1907-1939 гг. Это уравнение устанавливает связь между 

численной и возрастной структурой населения, с одной стороны, и возрастными интенсивностями рождаемости и смертности - с 

другой. Интегральное уравнение воспроизводства населения имеет вид 

, (7.4.1.) 

где - плотность распределения родившихся, т.е. число родившихся данного пола в период равно 
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; 

индекс означает женский, а - мужской пол; 

- функция дожития, т.е. вероятность дожить до точного возраста лет; 

- функция рождаемости, а - вероятность рождения ребенка у женщины, родившейся в момент , достигшей 

возраста в интервале возрастов ; 

- доля девочек среди родившихся в момент , которая зависит, в частности, от возрастного состава рожающих женщин. 

Плотность распределения родившихся мальчиков равна: 

. (7.4.2.) 

Плотность возрастной структуры населения находится из соотношений 

, 

. (7.4.3.) 

Численность населения в интервале возрастов в момент равна 

. 

Число родившихся девочек в момент равно 
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(7.4.4.) 

Уравнение (7.4.1.) есть композиция соотношений (7.4.4) и (7.4.3.) и называется однородным интегральным уравнением. Как 

видно из уравнения, чтобы определить необходимо знать при , где - начало и конец 

репродуктивного интервала, так как вне интервала репродуктивных возрастов . Такой расчет не всегда обеспечен 

статистической информацией, вследствие этого наряду с однородным, применяется неоднородное интегральное уравнение. 

Считается, что плотность распределения родивших известна лишь при , но известна возрастная численность 

населения в момент . В этом случае уравнение (7.4.1.) принимает вид 

 

Соответственно изменяется уравнение (7.4.3.) в случае, если : 

. 

Обычно принимают, что не зависит от времени . Если допустить, что функция рождаемости и смертности не 

зависят от момента рождения, то уравнение (7.4.1.) превращается в интегральное уравнение для стабильного населения 

. 

Рассмотренное интегральное уравнение применяется в качестве элемента моделей при анализе взаимозависимостей параметров 

режима воспроизводства населения. Но данное уравнения не исчерпывает всего многообразия моделей демографии. Целый 

спектр применяемых моделей этого плана рассмотрен ниже. 

Приведенные примеры не исчерпывают всего многообразия аналитических моделей. Причем для некоторых направлений 

экономической науки характерно наличие целого ряда таких моделей, например, модели денежного обращения, демографические 

модели. 
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Тема 5. Проблемы правового регулирования крипто-валюты, в организации современного денежного обращения. 

 

Вопросы к собеседованию  

1) Понятие электронных денежных средств.  

2) Крипто-валюта и её правовое регулирование.  

3) Виды и типы криптовалют.  

4) Понятие майнинга, как решения криптографических задач различной сложности с использованием мощностей 

оборудования.  

5) Понятие форджинга, как специальной формы майнинга с голосованием и первичная эмиссия (ICO).  

6) Анализ правовых аспектов протоколов: Proof-of-Capacity, Proof-of-Burn, Proof-of-Storage. 

Токен, как единица измерения крипты.  

7) Токены пользователей (User tokens) и их юридическое значение.  

8) Использование электронных денежных средств и крипто-валют в современном хозяйственном обороте.  

9) Судебная практика по спорам, связанным с использованием электронных денежных средств и крипто-валют при расчетах 

в финансовой сфере. 

 

Тема 6. Правовые механизмы денежного обращения и их реализации в современных условиях 

Вопросы к собеседованию 

1. Юридическая конструкция современных денежных обязательств.  

2. Понятие и правовые механизмы осуществления денежного обращения.  

3. Нормативно-правовые акты в сфере денежного обращения.  

4. Проблемы легализации электронных расчетов.  

5. Денежное обращение и система фискальных обязательств.  

6. Государственно-правовое регулирование механизмов денежного обращения.  

7. Денежное обращение и система бюджетных обязательств.      

 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Эмиссионная система – законодательно установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков. 

2. Роль и значение современной денежной системы в общей структуре современных финансовой системы.  

3. Соотношение денежной системы и бюджетной, налоговой, валютной, банковской систем.  

4. Функции денег как средства накопления, обращения и платежа.  

5. Функция денег как средства обращения. 
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6. Правила обращения с денежными средствами: правовой аспект; экономический аспект; этический аспект; 

психологический аспект. 

7. Типы денежных систем. 

8. Деньги и форма стоимости, их значение для: физических лиц, хозяйствующих субъектов и органов государственной 

власти.  

9. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах.  

10. Закон денежного обращения и его правовые формы формы.  

11. Общее состояние экономики государства.  

12. Развитость платежно-расчетной системы.  

13. Сбалансированность спроса и предложения.  

14. Объемы денежной массыи правовое регулирование 

15. Инфляционные процессы и юридические аспекты.  

16. Виды денег, которые являются законным средством платежа. 

17. Эмиссионная система страны и её законодательное закрепление.  

18. Регулирование денежного обращения, как процесс контроля за состоянием денежного оборота в стране и меры по его 

стабилизации и нормализации, применяемые соответствующими органами власти.  

19. Виды денежного обращения и их отражение в действующем законодательстве.   

 

Примечание: по согласованию с преподавателем студент имеет право выбрать иную тему или предусмотреть иную 

редакцию наименования темы доклада (реферата). 

 

Примерные темы контрольных работ 

По дисциплине учебным планом не предусмотрена контрольная работа 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса ««Правовое регулирование денежной системы и денежного 

обращения» предусматривает, что в соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся на очном отделении по 

направлению «Юриспруденция», в течение учебного семестра посещают лекции, принимают активное участие в семинарских 

занятиях, готовят сообщения по наиболее актуальным вопросам дисциплины, а также занимаются самостоятельной подготовкой 

по предмету, которая должна способствовать более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической 

работы с литературой, а также формированию у них юридически обоснованного мышления. 
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В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к изучению денежной системы, праового 

регулирования денежного обращения, формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках 

самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из классической лекции (в 

том числе с использованием мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-визуализации, лекции-диалога и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию 

своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет собой небольшое (3-5 минут) сообщение 

обучающегося по теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 

использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы. Научная дискуссия 

организуется преподавателем в аудитории проведения занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии 

обучающиеся принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие 

их вопросы.  

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем 

выполнения поставленных задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение соответствующих норм финансового права изаконодательства в 

сфере денежного обращения, относящихся к соответствующей теме, учебного материала (конспектов лекций, учебной и иной 

рекомендованной литературы), анализ судебной практики, нашедшей отражение в приговорах и определениях Верховного Суда 

РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию. Кроме того, 

следует решить задания по вопросам темы, что рекомендуется делать письменно. Решение задач традиционно является одним из 

основных методов проведения практических занятий со студентами и способствует приобретению ими навыков правильного 

применения соответствующих норм права в той или иной конкретной ситуации. Это обеспечивает лучшее и более полное 

усвоение учебного материала, связь теории уголовного права с практикой применения финансово- норм. 

При решении задач студенты должны показать умение применять соответствующие теоретические положения на 

практике, ориентироваться в соответствующих нормах закона. В каждом случае необходимо обосновать ответ на поставленные в 

условии задачи вопросы, обязательно делая ссылки на нормы закона и иных нормативных актов. Требуется не просто дать 

правильный ответ на поставленный вопрос, но и подробно мотивировать свое решение, привести ссылку на соответствующую 

правовую норму. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: изучение теоретического 

материала; доклады; групповая работа; дискуссия; письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к 

выступающим студентам; защита творческих работ; решение тестовых заданий; решение ситуационных задач. 
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В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, 

которые способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и 

навыков, чувства личной ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

При получении самостоятельного творческого задания смоделировать криминальную ситуацию студентам необходимо 

разбиться на группы (в среднем по 4-5 человек), составить программу, по которой будут развиваться события, распределить роли. 

Итог работы следует закрепить с помощью средств видеофиксации, не запрещенных действующим законодательством. 

В каждой ситуации творческая группа предлагает свой вариант квалификации содеянного каждым из соучастников 

постановочного преступления (преступлений), так же делая ссылки на нормы уголовного закона и иных нормативных актов, как 

и при решении задач. 

Остальные студенты группы анализируют все фактические обстоятельства предложенной ситуации и дают свой вариант 

квалификации. Это позволяет выявить правильность предложенной квалификации, сделать некоторые замечания (и в ходе 

дискуссии сформировать единственно верное решение. 

 

Краткие методические рекомендации по написанию доклада 

 
Одним из видов самостоятельной работы в учебном процессе является доклад. Он способствует формированию навыков 

исследовательской работы, учит критически мыслить и расширяет познавательные интересы.  

Тема доклада определяется преподавателем или самим студентом. 

Доклад может делать один студент, но для проработки сложных тем могут привлекаться несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. Обязательно должны иметься ссылки на 

используемую литературу по ГОСТ Р 7.0.5.2008.  

Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически 

является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

Критерии оценки доклада:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  
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- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а 

также использоваться как зачетные работы по пройденным темам 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а 

также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать 

дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), 

индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация 

предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает 

в себя:  
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- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, 

размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим 

кафедрой (в соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, 

предназначенных для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 

подготовки – базовый, повышенный, высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов 

обучения, позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых 

экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ПК-3, ПК-7, ПК-10); 

- решение ситуационных задач (для оценки ПК-7, ПК-10); 

-выполнение тестовых заданий (для оценки ПК-3, ПК-7, ПК-10 

- доклады (для оценки ПК-3, ПК-7, ПК-10). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего 

семинара.. 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и 

определений; 3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 
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собственные классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) 

использование актуальной учебной литературы и нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  

теоретического  материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в 

определении понятий и категорий, меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество 

существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение 

задачи; 4) продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в 

употреблении терминов;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и 

логично изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) 

продемонстрировано владение понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть 

ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения 

задачи; 3) продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в 

употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и 

обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    

крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении 

терминов; 3) отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи 

обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые акты. 

2. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

дифференцированногозачета. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, умение применять их при решении 

практических задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы 
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учебной дисциплины. Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам в устной или письменной 

форме. 

Критерии выставления отметок по дифференцированному зачету: «удовлетворительно» (пороговый уровень 

сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень 

сформированности компетенций), «неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов по предмету, знания действующего 

законодательства и судебной практики; отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания фундаментальных понятий и 

категорий; владением терминологическим аппаратом; умением системно использовать знания на практике, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободно владеть монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, знания действующего 

законодательства и судебной практики; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим 

аппаратом; умением давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, 

знания действующего законодательства и судебной практики не в полном объеме; отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Понятие денежной системы.  

2. Значение национальной денежной системы для экономики страны.  

3. Правовое регулирование денежной системы.  

4. Элементы денежной системы: денежные единицы; масштаб цен; виды денег, являющихся законным платежным 

средством; эмиссионная система; государственный аппарат регулирования денежного обращения.  

5. Эмиссионная система – законодательно установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков. 

6. Роль и значение современной денежной системы в общей структуре современных финансовой системы.  

7. Соотношение денежной системы и бюджетной, налоговой, валютной, банковской систем.  

8. Функции денег как средства накопления, обращения и платежа 

Функция денег как средства обращения. 

9. Правила обращения с денежными средствами: правовой аспект; экономический аспект; этический аспект; 

психологический аспект.  
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10. Деньги и форма стоимости, их значение для: физических лиц, хозяйствующих субъектов и органов государственной 

власти. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах. 

11. Закон денежного обращения и его формы.  

12. Развитость платежно-расчетной системы.  

13. Сбалансированность спроса и предложения.  

14. Объемы денежной массы. Инфляционные процессы. Элементы денежного обращения: Денежная единица – 

законодательно установленный денежный знак, который является средством измерения и сопоставления цен на товары, работы, 

услуги. Виды денег, которые являются законным средством платежа (сюда прежде всего относят кредитные деньги, а также 

бумажные банкноты и монеты).  

15. Эмиссионная система страны.  

16. Регулирование денежного обращения, как процесс контроля за состоянием денежного оборота в стране и меры по его 

стабилизации и нормализации, применяемые соответствующими органами власти. 

17. Виды денежного обращения.  

18. Наличное денежное. 

19. Правовое регулирование денежных систем в Германии, Франции, Китае, Японии, США, Великобритании, Франции, 

Италии, Испании: структура, особенности и сравнительный анализ. 

20. Типы и виды эмиссии в иностранных правопорядках. 

21. Виды и функции центральный национальных банков.  

22. Правовые принципы регулирования денежных систем в иностранных правопорядках. 

23. Механизмы межгосударственного взаимодействия в регулировании денежных систем.  

24. Национальные принципы правового регулирования и типы денежных систем. 

25. Влияние правового регулирования различных типов денежных систем зарубежных стран на механизмы правого 

регулирования российской денежной системы. 

26. Юридические конструкции и типы денежного обращения. 

27. Практика реализации различных моделей и типов денежного обращения.  

28. Вопросы юридической ответственности в процессе реализации денежного обращения. 

29. Основа количественной теории хозяйства английского экономиста Д. Юм. Ее придерживались Д. Риккардо, Дж. Ст. 

Миль, Ж. Б. Сей и др.  

30. Модель макроэкономического варианта соответствующей (трансакционной) концепции денежного обращения стало 

уравнение американского экономиста и статистика И. Фишера. 

31. Понятие электронных денежных средств. 

32. Крипто-валюта и её правовое регулирование. Виды и типы криптовалют.  

33. Понятие майнинга, как решения криптографических задач различной сложности с использованием мощностей 

оборудования.  

34. Понятие форджинга, как специальной формы майнинга с голосованием и первичная эмиссия (ICO).  
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35. Анализ правовых аспектов протоколов: Proof-of-Capacity, Proof-of-Burn, Proof-of-Storage. 

36. Токен, как единица измерения крипты.  

37. Токены пользователей (User tokens) и их юридическое значение.  

38. Использование электронных денежных средств и крипто-валют в современном хозяйственном обороте.  

39. Судебная практика по спорам, связанным с использованием электронных денежных средств и крипто-валют при 

расчетах в финансовой сфере. 

40. Юридическая конструкция современных денежных обязательств.  

41. Понятие и правовые механизмы осуществления денежного обращения.  

42. Нормативно-правовые акты в сфере денежного обращения.  

43. Проблемы легализации электронных расчетов.  

44. Денежное обращение и система фискальных обязательств.  

45. Государственно-правовое регулирование механизмов денежного обращения.  

46. Денежное обращение и система бюджетных обязательств.   

         
 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Денежная система страны – это: 

А) совокупность наличного и безналичного обращения; 

Б) наличное обращение; 

В) безналичное обращение; 

Г) национальная валюта и правила её обращения; 

Д) система денежных агрегатов. 

 

2. К видам безналичных расчетов относятся: 

А) купля-продажа;  

Б) расчеты платежным поручением;  

В) валютные операции; 

Г) вексельные расчеты; 

Д) фискальные платежи. 

 

3. Укажите правильный ответ. Майнинг – это … 

А) вид крито-валюты; 

Б) вид электронных денежных средств; 
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В) процесс производства электронных денег;  

Г) процесс добычи крипто-валюты; 

Д) вид противозаконной деятельности. 

 

4. Укажите правильный ответ. Моделью макроэкономического варианта соответствующей (трансакционной) 

концепции денежного обращения стало уравнение американского экономиста и статистика И. Фишера 
А) 

, 

или 

 
 

Б)  

  

В)  

 

 
 

5. К видам денежных реформ относятся:  

А) реформация;  

Б) деноминация; 

В) стагнация;  

Г) реставрация; 

Д) систематизация. 

 

Терминологический словарь для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по дисциплине (модулю)  
 

Банк — (от итал. banco — лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) финансово-кредитный институт, основной 

функцией которого является оказание финансовых услуг юридическим и физическим лицам. В соответствии с российским 

законодательством, банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 
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следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях платности, срочности, возвратности и целевого характера, 

открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц. 

 

Банковские операции — это операции по 1) привлечению денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 2) размещению указанных в пункте 1 привлеченных средств от своего имени и за свой 

счет; 3) открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществлению переводов денежных средств 

по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассации 

денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; 6) 

купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечению во вклады и размещению драгоценных 

металлов; 8) выдаче банковских гарантий; 9) осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

 

Небанковская кредитная организация — 1) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 

операции (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов); небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций; 2) кредитная организация, имеющая 

право осуществлять отдельные банковские операции. Допустимые сочетания банковских операций для такой небанковской 

кредитной организации устанавливаются Банком России. 

 

Иностранный банк — банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого 

он зарегистрирован. 

 

Банковская система Российской Федерации — система, включающая в себя Банк России, кредитные организации, а также 

филиалы и представительства иностранных банков — совокупность разных видов взаимосвязанных банков и других кредитных 

учреждений, действующих в рамках единого финансово-кредитного механизма.  

 

Кредитование счета — в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со 

счета, несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк считается предоставившим клиенту кредит на 

соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, 

определяются правилами о займе и кредите (глава 42), если договором банковского счета не предусмотрено иное (ст. 850 ГК РФ).  

 

Овердрафт — операции по предоставлению банками кредитов при недостаточности или отсутствии денежных средств на 

банковском счете клиента — физического лица — в случае, если соответствующее условие предусмотрено заключенным 

договором банковского счета либо договором вклада (депозита). 

consultantplus://offline/ref=98949DF47AD998FC6643AED3A1294ED7814362F593C11D7BF08A3ACABA9D05A9716EABB73BF10C61Y3s8O
consultantplus://offline/ref=98949DF47AD998FC6643AED3A1294ED7814362FE91CC1D7BF08A3ACABA9D05A9716EABB73BF00960Y3s9O
consultantplus://offline/ref=98949DF47AD998FC6643AED3A1294ED7814362FE93C61D7BF08A3ACABA9D05A9716EABB73BF10162Y3s1O
consultantplus://offline/ref=66212639155473B1A1679794283C3EAC1FFB297A47272EBC53D95D6F32CD5E1379B981ED5BAE84Y6S7F
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Банковская группа — не являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций, в котором одна (головная) 

кредитная организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые 

органами управления другой (других) кредитной организации (кредитных организаций). 

 

Банковский холдинг — не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной 

организации (кредитных организаций), в котором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная 

организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное 

влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (кредитных организаций). 

Банк-агент — банк, которому члены банковского синдиката поручают обслуживать кредит в течение всего срока его 

действия. Банк-агент — организационная форма проникновения иностранных банков на внутренний рынок страны. Банк-агент не 

имеет права принимать вклады или предоставлять кредиты от своего имени. Банк-агент действует исключительно как агент 

головного банка. 

 

Банк-акцептант — банк, принявший на себя обязательство оплатить по счету. 

 

Банк-гарант — банк, поручившийся за своего клиента. Банк-гарант выдает гарантии по поручению и за счет клиентов, а 

также за счет банков-корреспондентов. 

 

Банк-дилер — коммерческий банк, представляющий на рынке государственные ценные бумаги. 

 

Банк-корреспондент — банк, выполняющий (на основе корреспондентского договора) поручения корреспондента по 

платежам и расчетам через специально открытые корреспондентские счета или через счета банков-корреспондентов в третьем 

банке. 

 

Банк-нерезидент — юридическое лицо-нерезидент, являющийся банком или иной кредитной организацией в соответствии 

с законодательством иностранных государств и находящийся за пределами РФ. 

 

Банк-плательщик — банк, на который выставлен вексель или выписан чек и который несет ответственность за 

производство оплаты по этим документам при условии их правильного оформления и индоссамента. 

 

Банк-ремитент — банк, пересылающий платежные документы банку-корреспонденту, которому доверитель поручает 

провести операции по инкассированию, оплате. 
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Банк-реципиент — финансовое учреждение или банк, принимающий заявки на покупку ценных бумаг, предлагаемых к 

подписке. 

 

Банк-эквайрер — (англ. bank acquirer) — обслуживающий банк, который принимает данные о трансакциях от фирм — 

акцептантов платежных карточек, направляет их в соответствующую систему взаимообмена, а также осуществляет расчеты по 

этим трансакциям с обслуживаемыми им фирмами-акцептантами. 

 

Банк-эмитент — банк, который, в соответствии с инструкциями приказодателя, открывает свой безотзывный аккредитив в 

пользу бенефициара. Банк-эмитент обязан выполнить свои обязательства по аккредитиву перед бенефициаром без права оборота, 

при условии, что бенефициар представит предусмотренные в аккредитиве документы, и что условия аккредитива будут 

соблюдены. 

 

Банкассюранс — страхование, проводимое коммерческими банками помимо страхования банковских депозитов. 

Банкассюранс выражается в приобретении коммерческими банками уже функционирующих страховых компаний или 

организации системы продажи полисов через сеть банковских филиалов и отделений. Формой банкассюранса является создание 

банковских трастов. 

 

Банкноты — денежные знаки; банковские билеты, выпускаемые в обращение центральными эмиссионными банками и 

используемые как средство обращения в кредитной системе. Банкноты выпускаются в обращение в соответствии с 

потребностями экономического развития и обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и другими активами центрального 

банка, а также массой товаров, принадлежащих государству и реализуемых по устойчивым ценам.  

 

Банковская гарантия — банковский кредит клиенту в виде гарантии для получения кредита в другом финансово-

кредитном учреждении (например, местный банк гарантирует клиента для получения кредита в иностранном банке). 

 

Банковская комиссия — сумма, взимаемая банком с клиента за совершение определенных операций: оплату чека, 

получение наличности через банкомат и т. д. 

 

Банковская маржа — разница между ставками по кредитам различных категорий заемщиков; разница между суммой 

обеспечения, под которое предоставлен кредит, и суммой выданного кредита; разница между процентными ставками по 

активным и пассивным операциям. 

 

Банковская ссуда — сумма денежных средств, предоставляемая предприятию банком в порядке кредитования. 

 

Банковская ставка — размер платы банку за пользование денежной ссудой, выраженный в процентах. 
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Банковская тайна — это гарантия кредитной организации и Банка России сохранения тайны об операциях, счетах и 

вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и 

вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не 

противоречит федеральному закону; это разновидность коммерческой тайны, заключается в том, что фирмы и банки стремятся 

скрыть сведения о своих операциях в целях закрепления за собой высоких прибылей; обязанность банковских работников в 

интересах клиентов не разглашать сведений о состоянии их счетов и осуществляемых ими операциях. 

 

Банковские инвестиции — вложения банковских ресурсов на длительный срок в высокодоходные ценные бумаги. К 

банковским инвестициям обычно относятся вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги; банковские инвестиции 

фактически представляют собой не прямые, а косвенные вложения банковских средств в экономику, т. е. отражают движение 

фиктивного капитала в форме инвестиционного портфеля банков. При этом достигается рассредоточение вложений и получение 

дополнительной прибыли. 

 

Банковские кредитные обязательства — расписки, выпускаемые государствами или муниципальными организациями с 

целью получения промежуточного финансирования проектов, которые в конечном итоге будут финансироваться за счет выпуска 

долгосрочных облигаций. 

 

Банковские начисления — получения банком платы за оказание услуг клиенту, таких как инкассация и погашение 

векселей, осуществление расчетов, предоставление чеков.  

 

Банковские операции на валютном рынке — клиентские операции, за которые банки взимают комиссию; вложения в 

валюту, обладающую высокой ликвидностью; разновидность арбитражных операций, предусматривающих СПРЭД в котировках 

между курсом заключения форвардного контракта и наличным курсом на период истечения сделки. 

 

Банковские операции с оптовыми ипотеками — покупка кредитов, предоставленных другими, с передачей прав на 

обслуживание покупателю. 

 

Банковские резервы — средства коммерческих банков и других кредитных институтов, которые они обязаны хранить в 

центральном банке в качестве обеспечения некоторых своих операций в соответствии с нормами обязательных резервов. 

Величина и структура обязательных банковских резервов неодинаковы в различных странах и периодически меняются под 

влиянием хозяйственной конъюнктуры и с учетом банковской практики. 
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Банковский акцепт — краткосрочное кредитное капиталовложение нефинансовой организации, гарантированное банком к 

оплате. Акцепты торгуются с дисконтом от номинальной стоимости на вторичном рынке. Акцепты всегда были довольно 

популярным инструментом среди фондов денежного рынка. Довольно часто используются в международных сделках. 

 

Банковский вексель — это простой вексель, выданный банком на основании принятия от его первого приобретателя 

денежных средств во вклад (на депозит) и удостоверяющий бесспорное право его владельца получить и безусловное 

обязательство векселедателя уплатить при наступлении условленного срока определенную сумму денег. 

 

Банковский день — часы рабочего дня банка, в течение которых производятся платежные операции, датируемые этим 

числом, обычно с 10 до 16 часов местного поясного времени. 

 

Банковский домицилий — место нахождения банка, его филиала, корреспондента, либо его агентства, администрируемого 

третьими лицами. 

 

Банковский капитал — денежный капитал, привлеченный банком из разных источников и используемый для проведения 

банковских операций. Банковский капитал образует финансовые ресурсы банка. 

 

Банковский коэффициент ликвидности — соотношение различных статей актива баланса кредитного учреждения с 

соответствующими статьями пассива, характеризует способность банков обеспечить своевременность выполнения обязательств. 

 

Банковский лизинг — лизинговая сделка, в которой в качестве лизинговой компании выступает банк, приобретающий по 

заказу лизингополучателя оборудование и сдающий ему это оборудование в аренду. 

 

Банковский перевод — это вклад, сделанный банком в другой банк по указанию своего клиента в его пользу либо в пользу 

третьего лица; это документ, в котором указывается сумма и способ исполнения перевода (телеграфом, почтой), наименование 

переводополучателя и его точный адрес, номер его счета в банке, наименование банка и т. д.; это перевод банком определенной 

суммы денежных средств: со счета перевододателя и (или) в пользу переводополучателя.  

 

Банковское обязательство — это сальдо на банковском счете банка-корреспондента: а) когда речь идет о текущих счетах; 

б) когда речь идет о срочном вкладе. 

 

Банковские сделки — проявление специальной правосубъектности банков как видов кредитных организаций. 

Подразделяются на следующие виды: 1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме; 2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 3) 

доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 4) 

consultantplus://offline/ref=582D9A9EBA125F690417FDA8065F77FAC2BCE0F64CE6ABBFC48F28EDB0DE8D3BCE5B524AB9636764ECXBF
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осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них 

сейфов для хранения документов и ценностей; 6) лизинговые операции; 7) оказание консультационных и информационных услуг.  

 

Доверительное управление — по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) 

передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а 

другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им 

лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к 

доверительному управляющему. 

 

Поручительство — вид передачи полномочий, оформляемый специальным договором. По договору поручительства 

поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в 

части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. 

 

Прямое банковское кредитование — непосредственное участие банка своими ссудами в формировании основных и 

оборотных средств предприятий, компаний; прямое вложение банковских капиталов в производство. 

 

Вексель (от нем. Wechsel – обмен) — ценная бумага в виде долгосрочного обязательства, составленного в письменном виде 

по определенной форме. Вексель дает лицу, которому он выдан (кредитору, заимодавцу), именуемому векселедержателем, 

безусловное, поддерживаемое законом право на получение (возврат) предоставленного им на фиксированный срок и на 

определенных условиях денежного долга.  

 

Кредитная организация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 

основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 

общество. 

 

Кабальная сделка — крайне невыгодная сделка, заключенная под принуждением, вследствие стечения обстоятельств, 

обманным путем. Однако признать такую сделку недействительной бывает весьма затруднительно. 

 

Аллонж (англ. allonge) — прикрепленный к векселю добавочный лист, на котором совершаются передаточные надписи 

(индоссаменты), если на оборотной стороне векселя они не умещаются. Первую передаточную надпись на аллонже принято 

делать так, чтобы она начиналась на векселе, а заканчивалась на аллонже. На нем также может быть совершен аваль. 
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Американская депозитарная расписка (American Depository Receipts (ADR)) — ценная бумага неамериканских компаний, 

номинируется в долларах США. Одна из форм торговли иностранными акциями в США с 1927 года. С АДР обращаются так же, 

как и с американскими/международными ценными бумагами, они свободно обращаются в США и в Европе. Также могут 

проходить листинг на фондовых биржах и использоваться для привлечения капитала на американском или международном 

рынке. АДР могут изменять названия в зависимости от требований конкретного рынка (ADR, GDR, EDR и т. д.)  

 

Континентальная депозитная расписка — документ на предъявителя, разрешающий куплю-продажу акций 

американских, английских и японских компаний на европейских рынках. 

 

Акцептованный вексель — вексель с обязательством оплатить его при предъявлении и наступлении обусловленного срока, 

указанного в этом документе, имеющий надпись акцептанта (банка) о согласии на его оплату. Акцептованный вексель обычно 

оформляется надписью типа «акцептован», «принят», «обязуюсь оплатить» или просто подписью плательщика на его оплату. 

Плательщик становится акцептантом — главным вексельным должником, отвечающим за его оплату в установленный срок. В 

случае неплатежа держатель векселя имеет право на прямой иск против акцептанта. В соответствии с Женевской конвенцией о 

единообразном законе о векселях, акцепт должен быть безусловным, но он может быть ограничен частью вексельной суммы 

(частичный акцепт). Акцептованные векселя, основанные на торговой сделке (коммерческие векселя), принимаются 

коммерческими банками к учету (покупаются) и в обеспечение предоставляемых кредитов. Краткосрочные векселя 

переучитываются центральными банками. Векселя, акцептованные банками, обычно используются ими при взаимном 

кредитовании. 

 

Простой вексель — удостоверяет обязательство заемщика, векселедателя, уплатить заимодавцу, векселедержателю, 

положенный к возврату долг в оговоренный срок. 

 

Переводный вексель (тратта)— выписывается векселедержателем (трассантом) в виде письменного поручения, приказа 

векселедателю (трассату) заплатить заимствованную сумму с процентами третьему лицу (ремитенту). Тем самым ремитент 

становится новым векселедержателем (например, кредитор А предоставил деньги в долг Б, но перевел полученный от Б вексель 

на имя третьего лица — В, которому Б и должен вернуть долг. В данной ситуации А — первичный векселедержатель, трассант, Б 

— векселедатель, трассат, а В — вторичный векселедержатель, ремитент). 

 

Безусловный вексель — вексель, подлежащий оплате наличными по предъявлении. 

Бронзовый вексель — «дутый», не имеющий товарного покрытия и никакой ценности вексель, выставляемый 

предпринимателями друг другу с целью получения банковских ссуд. 

 

Безналичные расчеты — форма денежного обращения, при которой хранение и движение денежных средств происходит 

без участия наличных денег, посредством зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета плательщика на счет 
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получателя. Все безналичные расчеты осуществляются через банки посредством чеков, векселей, кредитных карточек, 

взаимозачетов, поэтому деньги в безналичном обороте трудно скрыть от контроля и обложения налогами. В развитых странах 

доля безналичного оборота в денежном обращении намного превышает половину. Синоним — безналичный денежный оборот. 

Различают виды безналичных расчетов: 1) Безналичные расчеты как денежные расчеты, при которых платежи осуществляются 

без участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя. При этом 

расчетным центром является банк. 2) Безналичные расчеты как денежные расчеты путем записи на счетах в банках, когда деньги 

списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя. Формы безналичных расчетов в России: платежные 

поручения, платежные требования-поручения, чеки, аккредитивы. Формы расчетов между плательщиком и получателем средств 

определяются ими самими в хозяйственных договорах. 3) Безналичные расчеты как платежи за товары и услуги без применения 

наличных денег (перевод сумм со счета плательщика на счет продавца). 

 

Бланко-вексель — вексель, в котором при его выписке не заполняется один или несколько реквизитов, например, сумма, 

подпись векселедателя и др. Применяется в отношениях, имеющих высокую степень доверия друг к другу всех участников 

последующих операций с векселем, включая банк. Недостающие реквизиты доверяется заполнить банку или другому участнику 

сделки, оплачиваемой векселем. 

 

Гарантийный вексель — вексель, выданный в обеспечение хозяйственной сделки без получения векселедержателем от 

векселедателя указанной в нем суммы. 

 

Домицилированный вексель — вексель с оговоркой о том, что он подлежит оплате третьим лицом — домицилиантом по 

месту жительства плательщика либо в другом указанном месте. Такая оговорка фиксируется на векселе векселедателем. 

Домицилированный вексель предъявляется к оплате домицилиату, который не является ответственным по векселю лицом, а лишь 

своевременно оплачивает вексель за счет плательщика, предоставившего в его распоряжение необходимые средства. В 

современной коммерческой практике в качестве домицилиата обычно указывается банк, у которого необходимо предварительно 

получить согласие. 

 

Индексируемый депозит — это срочный вклад, доходность которого определяется изменением курса валют или фондового 

индекса. Недостатком такого вида вклада является непредсказуемость дохода, преимуществом — гарантия возврата начальной 

суммы банком на условиях минимально возможного процента. 

 

Мультивалютный депозит — в случае использования мультивалютного депозита клиент получает возможность хранения 

денежных средств в нескольких валютах. Для такого вклада также существуют требования в отношении неснижаемого остатка. 

 

Процентные ставки продажи депозитов — максимальные процентные ставки по депозитным и сберегательным счетам в 

коммерческих банках, взаимно-сберегательных банках, кредитных ассоциациях и сберегательных союзах. 
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Деривативные депозиты — депозиты, вклады, вложения, осуществляемые не за счет собственных средств, а с 

использованием кредитных, заемных денег (синоним — производные депозиты). 

 

Валюта депозитная — вид банковских документов (например, чеки, банковские обязательства), служащие как средство 

накопления, которые должны быть оплачены по предъявлению. 

 

Депозитарий — 1) физическое или юридическое лицо, которому вверены депозиты; 2) государство или международная 

организация, хранящие подлинный текст международного договора. 

 

Коммерческий вексель — вексель, выдаваемый заемщиком под залог товара.  

 

Опротестованный вексель — вексель, по которому нотариально удостоверен векселедержателем отказ должника от 

оплаты. 

 

Первоклассный вексель – вексель, учитываемый по величине, близкой к его номиналу. 

  

Предъявительский вексель — вексель, который подлежит оплате немедленно по требованию предъявителя. 

 

Срочный вексель — вексель с фиксированным сроком. 

 

Товарный вексель — вексель, выданный под оплату товара в соответствии с торговым контрактом, форма коммерческого 

кредита. 

 

Финансовый вексель — вексель, выдаваемый одним банком другому банку для получения взамен него денег. 

 

Частный вексель — вексель, выписываемый частным лицом. 

 

Инкассационный вексель — вексель, передаваемый в банк с целью взимания долга; сумма аккредитуется на счет клиента 

после погашения (инкассации) долга дебитором. 

 

Прима-вексель — оригинал, первый экземпляр переводного векселя (тратты). 

 

Соло-вексель — вексель, на котором имеется только одна подпись (лица, обязанного совершить платеж). 
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Вексель к получению — вексель, по которому предстоит получить деньги. По отношению к векселедержателю все 

имеющиеся в его распоряжении векселя, подписанные другими лицами, являются векселями к получению. 

 

Перемещенный вексель — ценная бумага (чек, переводный вексель), которая может быть оплачена в любом месте, 

независимо от места выдачи. Поскольку учет перемещенных векселей требует особых затратных операций, это может повлечь за 

собой взимание «обменного» комиссионного сбора, отражающего общие издержки, связанные с его оприходованием. 

 

Дружеский вексель — это вексель, выдаваемый одним лицом другому без намерения векселедателя произвести по ним 

платеж, а лишь с целью изыскания денежных средств путем взаимного учета этих векселей в банке. Дружеские векселя выдаются 

лицами, безусловно доверяющими друг другу. 

 

Индоссамент (нем. Indossament) — передаточная надпись, совершаемая обычно на оборотной стороне ценной бумаги 

(векселя, чека, коносамента и др.) и свидетельствующая о передаче прав по этому документу от одного лица (индоссанта) 

другому лицу (индоссату).  

 

Бланковый индоссамент — индоссамент на предъявителя, то есть без указания лица, в пользу которого переведен 

документ. 

 

Валюта Российской Федерации — это а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо 

изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских 

вкладах.  

 

Иностранная валюта — это а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении 

и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы 

иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) 

средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных 

денежных или расчетных единицах.  

 

Внутренние ценные бумаги — это а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие 

право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.  

 

Внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с 

федеральным законодательством о валютном регулировании и валютном контроле к внутренним ценным бумагам.  
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Валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги.  

 

Валютные операции — это а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента 

валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; б) 

приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо 

нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных 

основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве 

средства платежа; в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 

ценных бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, 

открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской 

Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами 

территории Российской Федерации; е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных 

бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый 

на территории Российской Федерации. 

 

Валютная оговорка — включение в контракт условия, что платеж производится некой валюте (обычно менее устойчивой), 

курс которой ставится в зависимость от более устойчивой валюты; если к моменту платежа курс валюты упал, то производится 

пересчет суммы платежа исходя из нового курса. 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература:   

1. Арзуманова, Л.Л. Система права денежного обращения как подотрасли финансового права Российской Федерации : 

монография / Л.Л. Арзуманова ; под ред. Е.Ю. Грачевой. - Москва : Проспект, 2015. - 126 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

17722-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452655  

2. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных систем [Электронный ресурс] : учебник / Е.С. 

Губенко. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 298 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96721.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452655
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3. Понаморенко, В.Е. Банковская интеграция в Ес и ЕЭП: возможности правовой трансплантации [Электронный ресурс] : 

монография / В.Е. Понаморенко. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 206 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60221. 

4. Хохлов Д.В.: Антимонопольный контроль в банковской сфере: правовое регулирование и судебная практика, изд-во Общество 

с ограниченной ответственностью "СТАТУТ", 2013, 192 с., ЭБС "Лань" [электронный ресурс]:URL: 

https://e.lanbook.com/book/61543?category_pk=2155#book_name  

5. Хоменко, Е.Г. Национальная платежная система Российской Федерации и ее элементы : монография / Е.Г. Хоменко, 

О.А. Тарасенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2017. - 176 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21597-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469422 

 

Дополнительная литература  

1. Финансовое право: учебник / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – М.: Юрайт, 2015. – 441 с. 

2. Финансовое право. Практикум: учебное пособие / отв. ред. Е. М. Ашмарина, Е. В. Терехова. – М.: Юрайт, 2016.– 280 

с. 

3. Финансовое право: учебник / отв. ред. С. В. Запольский. – М.: Юрайт, 2015.– 491 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный 

курс.  

4. Финансовое право России : учебник / отв. ред. М. В. Карасева. – М. : Юрайт, 2016.– 388 с. 

5. Финансовое право: учебник / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – М: Юрайт, 2015.– 441 с.  

6. Финансовое право России: учебник/ отв. ред. М. В. Карасева. – М.: Юрайт, 2014. – 369 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс.  

7. Финансовое право: учебник / под ред. А. Ю. Ильина. – М.: Юрайт, 2014. – 623 с. – Серия: Бакалавр. Академический 

курс. 

8. Финансовое право: учебник/ под ред. Е. Ю. Грачевой. – М.: Проспект, 2012. – 576 с. 

9. Рукавишников, И. В. Метод финансового права: учебник / отв. ред. Н. И. Химиичева. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. 

– 288 с. 

10. Комарова, Г. В. Финансовая система Российской Федерации как объект судебной защиты: монография. – М.: 

Проспект, 2013. – 168 с. 

11. Финансовое право: учебник / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – М.: Юрайт, 2014.– 429 с. 

12. Курбатов, А. Я. Банковское право: учебник. – М. : Юрайт, 2014. – 565 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

13. Банковское право: учебник / Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина. – М. : Юрайт, 2014. – 534 с. 

14. Банковское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. 

Петрова. – М. : Юрайт, 2016. – 468 с. – Серия: Бакалавриат. Академический курс. 

https://e.lanbook.com/book/60221
https://e.lanbook.com/book/61543?category_pk=2155#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469422
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15. Банковское право в 2 т. : учебник / отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – М. : Юрайт, 2015. 1066 с. 

16. Банковское право : учебник и практикум / отв. ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петров. – М. : Юрайт, 2016. 468 с. 

17. Курбатов, А. Я. Банковское право России: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 576 с. 

18. Братко, А. Г. Банковское право России: учебник для бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 489 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс. 

19. Банковское право: учебник / отв. ред. В. С. Белых. – М.: Проспект, 2011.– 696 с. 

20. Правовые основы регулирования банковской деятельности в РФ. Курс лекций : Учебное пособие / под ред. Д. А. 

Смирнова. -М.:Проспект,2016.– 168 с. 

21.  

 

Электронные учебники ЭБС по дисциплине (модулю)  

1. Эриашвили, Н.Д. Финансовое право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 

с. - ISBN 978-5-238-01416-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944 

2. Финансовое право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

3. Гольдфарб, А.А. Финансовое право : конспект лекций / А.А. Гольдфарб. - М. : Проспект, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-392-

14380-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966 

 

 

Нормативные правовые акты по дисциплине (модулю)  

 (в редакции на момент изучения дисциплины)  

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

8. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 

10. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».  

11. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966
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12. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

14. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

15. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». 

16. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений».  

17. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».  

18. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».  

19. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».  

22. Федеральный закон от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения».  

23. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».  

24. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».  

25. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П, ред. от 

07.02.2012. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 № 11751). 

26. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации (утв. Банком России 12.10.2011 № 373-П. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 № 22394). 

27. Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной 

валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2008 № 

12166). 

28. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной торговой палаты № 522). 

29. Письмо ФНС РФ от 21.12.2011 № АС-4-2/21794@ «О вступлении в силу нового порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации».  

30. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных 

камней: указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 742 (с изм. и доп. на 2010 г.).  

31. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ 

от 23 июня 2004 г. № 307.  

32. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам: постановление Правительства РФ от 30 

июня 2004 г. № 317. 
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33. Об экспорте из Российской Федерации аффинированного золота и серебра, осуществляемом кредитными 

организациями: постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 207 (с изм. и доп. от 8 мая 1998 г.). 

34. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций: инструкция ЦБР от 14 января 2004 г. № 109-И.  

35. О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении 

существенной недостоверности отчетных данных: указание ЦБР от 25 июля 2003 г. № 1311-У. 

 

Материалы судебной практики по дисциплине (модулю)  

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2009 N 20-П «По делу о проверке конституционности 

положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по запросу Арбитражного суда города Москвы о 

проверке конституционности пунктов 1 и 4 части четвертой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности: определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1999 г. № 182-О.  

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 

части второй статьи 250, статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 3 статьи 41 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами Российского химико-технологического университета им. 

Д. И. Менделеева и Московского авиационного института (государственного технического университета)». 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 N 5-П «По делу о проверке конституционности 

положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи 

с жалобой общества с ограниченной ответственностью “Варм”». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 N 5-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т. Н. Козловой». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2007 N 14-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 2 Федерального закона “О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” и признании утратившими силу 

некоторых положений законодательных актов Российской Федерации» в связи с жалобами граждан К. А. Катаняна, Л. В. Ревенко 

и Д. В. Слободянюка». 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 9-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г. А. Поляковой и запросом 

Федерального арбитражного суда Московского округа». 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2004 N 19-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта 8 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с коллективной жалобой граждан 
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А. И. Березова, Г. А. Васютинской, В. П. Крайнюкова, С. П. Молдашова, С. Н. Панина, В. Н. Потапова, А. И. Пудовкина и 

В. Н. Юнды, а также жалобой гражданки Л. А. Галаевой». 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 14-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

А. Д. Егорова и Н. В. Чуева». 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 14-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 35 Федерального закона “Об акционерных обществах”, статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А. Б. Борисова, ЗАО “Медиа-Мост” и ЗАО “Московская Независимая 

Вещательная Корпорация”». 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 N 12-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 4, пункта 1 статьи 164, пунктов 1 и 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 11 

Таможенного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона Российской Федерации “О налоге на добавленную стоимость” в 

связи с запросами Арбитражного суда Липецкой области, жалобами ООО “Папирус”, ОАО “Дальневосточное морское 

пароходство” и ООО “Коммерческая компания “Балис”». 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.06.2003 N 11-П «По делу о проверке конституционности 

положений федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, регулирующего 

налогообложение субъектов малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан». 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.12.2002 N 17-П «По делу о проверке конституционности 

положения абзаца второго пункта 4 статьи 11 Федерального закона “Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции” в связи с жалобой гражданина 

М. А. Будынина». 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.2001 N 3-П «По делу о проверке конституционности абзацев 

второго и третьего пункта 2 статьи 7 Федерального закона “О налоге на добавленную стоимость” в связи с жалобой закрытого 

акционерного общества “Востокнефтересурс”». 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2001 N 2-П «По делу о проверке конституционности 

положений подпункта “д” пункта 1 и пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации “Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации” в редакции Федерального закона от 31 июля 1998 года “О внесении изменений и дополнений в статью 20 

Закона Российской Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”, а также положений Закона Чувашской 

Республики “О налоге с продаж”, Закона Кировской области “О налоге с продаж” и Закона Челябинской области “О налоге с 

продаж” в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами общества с ограниченной ответственностью 

“Русская тройка” и ряда граждан». 
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16. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.03.2000 N 5-П «По делу о проверке конституционности подпункта 

“к” пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации “О налоге на добавленную стоимость” в связи с жалобой закрытого 

акционерного общества “Конфетти” и гражданки И. В. Савченко». 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1999 N 14-П «По делу о проверке конституционности статьи 2 

Федерального закона о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О налоге на прибыль предприятий и 

организаций” в связи с жалобой ОАО “Энергомашбанк”». 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 N 11-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Закона РСФСР “О Государственной налоговой службе РСФСР” и Законов Российской Федерации “Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации” и “О федеральных органах налоговой полиции”». 

19.  Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 N 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”». 

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 

статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации “Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации” в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации». 

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.10.1997 N 13-П «По делу о проверке конституционности Закона 

Санкт-Петербурга от 14 июля 1995 года “О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году”». 

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П «По делу о проверке конституционности 

положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года “Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации”». 

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 N 20-П 

«По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 

года “О федеральных органах налоговой полиции”». 

24.  Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 20-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 

статьи 5 Федерального закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Российской Федерации” и статьи 116 Федерального закона “О федеральном бюджете на 2007 год” в связи 

с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2007 N 4-П 

«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального закона “О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2002 год” в связи с жалобой гражданки Т. А. Баныкиной». 

26.  Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2006 N 10-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 8-П 
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«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов о федеральном бюджете на 2003 год, на 

2004 год и на 2005 год и Постановления Правительства Российской Федерации “О порядке исполнения Министерством финансов 

Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов государственной 

власти” в связи с жалобами граждан Э. Д. Жуховицкого, И. Г. Пойма, А. В. Понятовского, А. Е. Чеславского и ОАО 

«Хабаровскэнерго». 

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 N 12-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания 

Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия». 

29. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 N 16-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 81 Закона Челябинской области “О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Челябинской области” в связи с запросом Челябинского областного суда». 

30. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.1998 N 23-П 

«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 102 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1998 год”». 

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.1997 N 10-П 

«По делу о проверке конституционности частей первой, второй и третьей статьи 2 и части шестой статьи 4 Закона Московской 

области от 5 июля 1996 года “О сборе на компенсацию затрат бюджета Московской области по развитию инфраструктуры 

городов и других населенных пунктов области и обеспечению социально-бытовыми условиями граждан, прибывающих в 

Московскую область на постоянное жительство” в связи с жалобами граждан И. В. Шестопалько, О. Е. Сачковой и М. И. 

Крючковой». 

32. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.1997 N 6-П 

«По делу о соответствии Конституции Российской Федерации пунктов 8 и 9 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 апреля 1996 г. N 479 “Об отмене вывозных таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и 

дополнительных мерах по обеспечению поступления доходов в федеральный бюджет”». 

33. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2002 N 14-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона “О реструктуризации кредитных организаций”, 

пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобами граждан, жалобой 

региональной общественной организации “Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков” и жалобой ОАО “Воронежское 

конструкторское бюро антенно-фидерных устройств”». 

34. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 N 10-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона “О 

реструктуризации кредитных организаций” и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций” в связи с жалобами ряда граждан». 
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35. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 N 4-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, 

касающихся возможности обжалования определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его 

положений, статьи 49 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, а также статей 106, 

160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда 

Челябинской области, жалобами граждан и юридических лиц». 

36. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 N 14-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18 июня 

1993 года “О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением” в связи с запросом 

Дмитровского районного суда Московской области и жалобами граждан».  

37. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015).  

38. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.06.2003 N 11-П 

«По делу о проверке конституционности положений федерального законодательства и законодательства субъектов Российской 

Федерации, регулирующего налогообложение субъектов малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан». 

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 26.07.2007 N 45 

«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами положений главы 25.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации в части взыскания сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов». 

40. Постановление Пленума ВАС РФ от 26.07.2007 N 47 

«О порядке исчисления сумм пеней за просрочку уплаты авансовых платежей по налогам и страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование». 

41. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 N 65 

«О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, 

связанных с защитой права на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым названным налогом по 

ставке 0 процентов». 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

 

1. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. Режим доступа: судебныерешения.рф. 

2. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами 

Российской Федерации террористическими. Режим доступа: nac.gov.ru. 

3. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». Режим доступа: www.sudrf.ru. 

4. Информационно-аналитический портал Национального Антитеррористического Комитета. Режим доступа: nak.gov.ru. 

5. Информационно-правовая система АКТОСКОП. Режим доступа: www.actoscope.com.  
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6. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

7. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

9. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: genproc.gov.ru. 

11. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

12. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: minjust.ru. 

13. Официальный сайт Национального Антикоррупционного Совета Российской Федерации. Режим доступа: korupcii.net. 

14. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: government.ru. 

15. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

16. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. Режим доступа: sledcom.ru. 

17. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. Режим доступа: scrf.gov.ru. 

18. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

19. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Режим доступа: fsb.ru. 

20. Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности». Режим доступа: minjust.ru/nko/perechen_zapret. 

21. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: http://crimestat.ru/. 

22. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

23. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

24. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

25. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

26. Федеральный список экстремистских материалов. Режим доступа: minjust.ru/ru/extremist-materials. 

27. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
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Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

используется специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения 

полноценных лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, 

столы и стулья. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины 

Обновление: Список основной литературы, на начало 2018-

2019 учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные вопросы и 

задания для самостоятельной подготовки 

к лекционным, практическим 

(семинарским) занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  

Изменение на новую редакцию подраздела: Примерные 

вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекциям, лабораторным практикумам и практическим 

занятиям 

3     

4     

5     

 


