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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной ра-
боты студентов. Основной целью написания курсовой работы по предмету 
“Макроэкономика” является создание и развитие навыков исследователь-
ской работы у студента, умение работать с научной литературой, делать 
на основе ее изучения выводы и обобщения.

Курсовая работа должна показать умение студента самостоятельно из-
ложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить 
элементы исследования, или представить собственные эксперименталь-
ные или опытные данные.

Курсовая работа отличается от научных докладов и аудиторных вы-
ступлений студентов тем, что ее должен выполнять каждый обучающийся 
в письменном виде, в согласованной с научным руководителем форме и 
в строго обозначенные сроки. Между тем, проблематика курсовой рабо-
ты может быть использована в устном выступлении на семинарском или 
практическом занятии.

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 
фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, завер-
шенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие взаимосвязь 
между явлениями, процессами, аргументами, действиями и содержать не-
что новое: обобщение обширной литературы, материалов эмпирических 
исследований, в которых появляется авторское видение проблемы по во-
просам инструментов, методов и средств управления качеством. Этому 
общетеоретическому положению подчиняется структура курсовой работы, 
ее цель, задачи, методика исследования и выводы.

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом 
студента, посвященным самостоятельной разработке избранной проблемы.

Темы курсовых работ разрабатываются профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры «Финансы и кредит» в соответствии с научно-ис-
следовательским направлением кафедры.

Научный руководитель курсовой работы студента либо выбирается по 
желанию студента, либо назначается заведующим кафедрой. После чего 
темы курсовых работ рассматриваются и согласовываются на заседании 
кафедры и утверждаются протоколом кафедры.
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Научный руководитель курсовой работы студента либо выбирается по 
желанию студента, либо назначается заведующим кафедрой. После чего 
темы курсовых работ рассматриваются и согласовываются на заседании 
кафедры и утверждаются протоколом кафедры.

Порядок работы над курсовой темой включает следующие этапы:
• Выбор темы и утверждение ее плана;
• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиогра-

фии, составлении личного рабочего плана;
• Подготовка первого варианта;
• Сдача первого варианта курсовой работы научному руководителю;
• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление 

и представление на кафедру. Присутствие руководителя на защите 
курсовой работы студента обязательно.

ВЫБОР ТЕМЫ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ВАРИАНТА ПЛАНА 

Работа над курсовой работой начинается с выбора темы, к которому 
следует отнестись очень ответственно. Тематика курсовых работ предла-
гается кафедрой (см. Приложение 1). Выбор темы работы должен осно-
вываться на первичном изучении содержания проблемы. Только в этом 
случае он окажется осознанным, что является важной предпосылкой 
успешного написания работы.

Основная сложность при выборе темы может заключаться в том, что 
этот выбор и, отчасти, написание работы происходит в процессе изучения 
предмета, а не по его окончании. В связи с этим студенту целесообразно 
обратиться к консультациям преподователя, который направит поиск сту-
дента в нужное русло, но в то же время они не заменят работы студента 
на стадии выбора темы.

Неплохо, если студент, заинтересовавшись еще на первом курсе ка-
кой-либо из научных проблем, будет углублять ее изучение и исследова-
ние на старших курсах, выбирая “сквозную” тематику. В этом случае дан-
ная проблема будет последовательно изучаться всесторонне, под углом 
зрения различных медиа-дисциплин. Выполненные курсовые работы 
могут служить хорошей основой выпускной квалификационной работы, а 
иногда и кандидатской диссертации.

На основе предварительного ознакомления с литературой и цифровым 
материалом, который может быть, использован при написании курсовой 
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работы, составляется первоначальный вариант плана курсовой работы.
Обычно курсовая работа состоит из введения, двух-четырех парагра-

фов, заключения и списка использованных источников.
При составлении плана следует, прежде всего, наметить основные 

“вехи”, определить примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены 
в отдельных параграфах, и их последовательность. Эти вопросы могут, в 
окончательно отработанном варианте плана не указывается, но на перво-
начальном этапе они используются для так называемого рабочего, раз-
вернутого плана, по которому и пишется курсовая работа.

Любая тема может быть раскрыта по-разному. Но именно план курсо-
вой работы отражает ее основные направления. План работы должен от-
ражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и характер. В 
нем должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы.

При составлении плана не должно быть шаблона. И все же обычно 
первый параграф курсовой работы освещает теорию вопроса; в последу-
ющих параграфах излагается основной вопрос темы. Составленный план 
студент согласовывает с руководителем курсовой работы.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Работа над курсовой работой не должна откладываться на последние 
дни. Относиться к ней надлежит со всей ответственностью и добросовест-
ностью. Только систематический, правильно спланированный и организо-
ванный труд позволит добиться хорошего результата точно к установлен-
ному сроку.

Порядок подготовки работы обычно включает следующие основные 
этапы:

1. Составление примерного плана. В процессе написания работы 
план может корректироваться.

2. Подбор литературы в соответствии с целями, отраженными в пла-
не. При этом одинаково важно как и прислушиваться к советам научно-
го руководителя, так и проявлять должную самостоятельность. Не суще-
ствует единственного источника, в котором студент мог бы найти полную 
библиографию по интересующей его проблеме. Появление новых публи-
каций непрерывный процесс, за которым следует научиться постоянно, 
следить.

Подбор литературы является ответственным этапом написания лю-
бой научной работы, требующим определенных усилий. В составлении 
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библиографии большую помощь могут оказать систематические каталоги 
и специальные обзоры новой литературы научных библиотек, периоди-
ческие информационные издания, аналитические издания. Необходимо 
самостоятельно ознакомиться с публикациями в специальных журналах. 
Данный этап завершается составлением библиографии – списка публика-
ций по выбранной теме, с которыми надлежит ознакомиться.

3. Изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе целе-
сообразно сопровождать записями, в той или иной форме фиксирующи-
ми главную мысль и систему доказательств автора, изучением статисти-
ческого и фактологического материала с соответствующими пометками, 
составлением кратких аннотаций просмотренных источников. Подобные 
усилия значительно облегчают дальнейшую работу, делают ненужным по-
вторное обращение к одному и тому же источнику информации.

4. Написание текстового варианта работы. Перед тем, как перейти 
к написанию текста, следует досконально продумать логику изложения, 
систему аргументов для доказательства главной мысли. Этот этап закан-
чивается формулировкой основных тезисов. 

Здесь необходимо помнить ряд важных моментов. 
Не следует допускать дословного копирования, переписывания прочи-

танной литературы. Изложение должно вестись самостоятельно, своими 
словами и свидетельствовать о том, что автор разобрался в существе рас-
сматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения и умеет ее изложить 
так, чтобы было понятно другим. Это не исключает возможности цитиро-
вания, каждая цитата должна соответствующим образом оформляться. 

Изложение должно вестись грамотным языком, без стилистических и 
логических ошибок. Важно заранее определить четкую структуру работы. 

Сноски, ссылки на различные источники, примечания оформляются в 
соответствии с существующими правилами. 

ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 1 п.л. (40 
тыс. символов с пробелами) или 30-35 страниц, набранных на компьютере 
14 шрифтом Times New Roman с полуторным интервалом между строк.

Правильно оформленная работа должна включать в себя:
1. Титульный лист (см: Приложение 2).
2. План.
3. Введение.
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4. Основную часть.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы. 
7. Приложение (я).

Титульный лист и план выполняются на двух первых листах работы по 
определенной форме.

Во введении отражаются следующие основные моменты:
- общая формулировка темы;
- теоретическое и практическое значение выбранной темы, ее актуаль-

ность;
- степень разработанности проблемы;
- цель и конкретные задачи исследования, которые автор поставил пе-

ред собой;
- объяснение того, как автор намеревается решать поставленные зада-

чи, обоснование логической последовательности раскрываемых во-
просов, общего порядка исследования и структуры работы;

- использованные в работе источники информации.

Введение должно быть кратким (1-3 страницы) и четким. Его не следует 
перегружать общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему по-
священа работа, какие задачи автор сам для себя наметил.

Основная часть состоит из параграфов, а параграфы, в свою очередь 
из пунктов. Название параграфа не должно полностью совпадать с назва-
нием курсовой работы. 

Не следует перегружать план работы. В курсовой работе реально рас-
смотреть два, максимум – три параграфа. 

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к ко-
торым пришел автор. Выводы должны быть краткими и органически вы-
текать из содержания работы. Разрешается повторить основные выводы 
соответствующих параграфов, но при этом предпочтительнее стремиться 
сделать некоторые обобщения по результатам проведенного исследова-
ния в целом.

Список использованной литературы оформляется по установленному 
порядку. Он включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в 
тесте, а также те важнейшие источники, которые были так или иначе ис-
пользованы, хотя и не приведены в ссылках и примечаниях. 

Приложения – этот элемент структуры работы не является обязатель-
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ным. Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относи-
тельно большое количество громоздких таблиц, статистического материа-
ла. Такой материал, помещенный в основную часть, затруднил бы чтение 
работы. Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подобную инфор-
мацию, включенную в приложение. 

ЗАЩИТА РАБОТЫ

Во время защиты студент должен быть готов за 5 минут устно изложить 
результаты проведенного исследования и ответить на вопросы. Умение 
отвечать на вопросы емко и четко является очевидным достоинством лю-
бого студента, претендующего на высокую оценку. 

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляе-
мых к ней требований. Такими критериями являются следующее:
- степень разработки темы;
- полнота охвата научной литературы;
- использование нормативных актов и иной правоприменительной прак-

тики;
- творческий подход к написанию курсовой работы;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- стиль изложения;
- аккуратность оформления курсовой работы;
- соблюдение объема работы и выполнение требований к ее оформле-

нию.

Поступившая курсовая работа регистрируется в журнале кафедры и 
передается научному руководителю. Он знакомится с работой, определя-
ет ее научный уровень, соблюдение требований по оформлению и допу-
скает ее к защите. При подготовке к защите автор курсовой работы должен 
иметь копию текста работы, поскольку ее первый экземпляр за 3 дня до 
защиты сдается на кафедру, на которой она была выполнена. Защита кур-
совой работы проводится на кафедре комиссионно в составе не менее 3-х 
членов из профессорско-преподавательского состава кафедры «Финансы 
и кредит».

Работу, которую комиссия признала неудовлетворительной, возвраща-
ется для переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. Несво-
евременное предоставление курсовой работы на кафедру приравнивает-
ся к неявке на экзамен, поэтому студентам, не сдавший без уважительной 
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причины в срок курсовую работу, ставится неудовлетворительная оценка. 
Студент, не сдавший курсовую работу в работу в срок, считается имею-
щим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по 
данной дисциплине. 

Курсовая работа рассматривается как один модуль, где максимальная 
сумма устанавливается в 100 баллов и по усмотрению кафедры распре-
деляется по видам. Оценка выставляется преподавателем-руководителем 
курсовой работы. 

Результат защиты определяется: 
100 баллов (содержательная часть – 50 баллов, оформление – 15 

баллов, защита – 35 баллов) – оценка «отлично» выставляется студенту, 
представившему курсовую работу, полностью соответствующую требо-
ваниям, предъявляемым к такого рода работам, содержащую реальные 
выводы и предложения, вытекающие из проделанного анализа, а также 
продемонстрировавшему в ходе защиты курсовой работы свободное вла-
дение материалом работы, давшему аргументированные, полные и чет-
кие ответы на вопросы комиссии. 

80 баллов (содержательная часть – 40 баллов, оформление – 10 бал-
лов, защита – 30 баллов) – оценка «хорошо» выставляется студенту, пред-
ставившему курсовую работу, соответствующую требованиям к предъ-
являемым к такого рода работам, содержащую выводы и предложения, 
вытекающие из проделанного анализа, и продемонстрировавшему владе-
ние материалом работы, ответившему на вопросы и замечания комиссии, 
но имеющему отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам кур-
совой работы.

60 баллов (содержательная часть – 30 баллов, оформление – 5 бал-
лов, защита – 25 баллов) – оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, представившему курсовую работу, в целом соответствующую 
установленным требованиям, содержащую общие выводы и предложения 
по совершенствованию предмета исследования, но продемонстрировав-
шему в процессе защиты слабое владение материалом работы, затруд-
нения в ответах на вопросы членов комиссии. Студентом не выполнены 
процедурные правила по закреплению темы курсовой работы и сдаче ее в 
установленные сроки на кафедру. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РАБОТЫ

Работа выполняется на компьютере. Предпочтительным является ис-
пользование стандартов, заложенных в редакторе типа Word. Распечатка 
делается на белом стандартом листе бумаги формата А4 210х297 мм.

Требования к оформлению текста, подготовленного с использованием 
компьютерного набора:
1. Установка полей: верхнее – 2 см. нижнее – 2,5 см. левое – 3 см. правое 

– 1 см. 
2. Интервал между строк – полуторный.
3. Шрифт – 14, Times New Roman 
4. Страницы нумеруют сверху по центру. Первая страница (титульный 

лист) и вторая (оглавление) не нумеруются, но считаются.
5. Каждый абзац печатается с красной строки. 
6. В случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что:

• единственная иллюстрация и таблица не нумеруются;
• нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Табли-

ца 1, Таблица 2 и т.д.), так и по главам (Рис. 5.2 и т.п.);
• в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует за-

полнять их либо знаком “-” либо написать “нет”, “нет данных”. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК И ПРИМЕЧАНИЙ

Ссылки и сноски содержат различные дополнения, пояснения к тексту, 
а также указания на источник, из которого заимствована цитата или факто-
логический материал. Для связи ссылки и текстом служат знаки сносок. Их 
ставят в тексте у того места, где нужно сослаться на какой-либо источник 
или дать пояснение, а также перед самой ссылкой. Знаками сносок служат 
арабские цифры. 

Ссылки нумеруются по порядку в пределах каждой страницы. При ис-
пользовании компьютерного набора используется меню «Вставка», затем 
- «Сноска».

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) сле-
дует располагать непосредственно после текста, в котором они упомина-
ются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны 
быть даны ссылки в тексте. Иллюстрации должны иметь название, кото-
рое помещают над иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией 
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помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). Иллюстрация обо-
значается словом «Рис.», которое помещают после поясняющих данных. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нуме-
рацией в пределах всего текста (либо раздела), допускается применение 
двойной порядковой нумерации по разделам (главам). Иллюстрацию, по-
мещаемую в тексте, следует выполнять на одной странице. Например: та-
блица 2 и т.д., так и по главам Рис 4.1. Рис 5.2 и т.п. 

При введении условных сокращений необходимо особое внимание 
уделить тому, чтобы они были единообразны на протяжении всей рукопи-
си. Не допускается сокращать один тот же термин по-разному или писать 
его в одном месте полностью, в другом – сокращенно. Все общепринятые 
сокращения или условные обозначения не используются, если повторяют-
ся в тексте менее трех раз. 

Таблицы, картосхемы, графики, диаграммы, рисунки, занимающие це-
лый лист и более, а также которые в тексте имеется две или более ссылки 
в разных местах помещают в приложении в конце работы. Каждое прило-
жение имеет собственное заглавие. При наличии двух и более приложе-
ний их необходимо нумеровать. В основном тексте ссылка на приложение 
оформляется в виде: см. прил. 7.

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная – от первого до 
последнего источника. 

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется вы-
полнять по принципу алфавитного именного указателя (в общем, ал-
фавите авторов и заглавий) в следующей последовательности:
• литература на русском языке,
• литература на языках народов, пользующихся кириллицей.
• литература на языках народов, пользующихся латиницей

3. Описание источников, включенных в список, выполняется в соответ-
ствии с существующими библиографическими правилами.
• Фамилия автора или фамилии авторов с прописной буквы.
• Основное заглавие. Подзаголовочные данные.
• Сведения об издании. –Напр.: 2-е изд., доп.
• Место издания: издательство или издающая организация. Дата из-

дания. – В отечественных изданиях приняты сокращения: Москва 
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– М., Санкт-Петербург – СПб., Ленинград – Л. В иностранных изда-
ниях сокращаются: London – L., Paris – P., New York – N.Y. Остальные 
города приводятся полностью. Объем (в страницах текста издания).

Каждая область описания отделяется от последующей специальным 
разделительным знаком «точка, тире». (.-). После названия города перед 
названием издательства ставится знак (:). Указание объема книги являет-
ся обязательным. Следует помнить о том, что в списке указываются кон-
кретные названия произведении, статьи, названия знаков. Выступления 
на конференциях и т.п. если использованный материал был опубликован 
таким образом, что он является частью какого-либо издания (например, 
используется статья, опубликованная в журнале), то имеет место анали-
тическое описание, т.е. после специального знака “две косые черты” (//) 
приводится библиографическое описание данного издания с указанием 
места материала в издании. При описании статьи из периодического из-
дания (журнала, газеты) место издания не указывается, а при описании 
статьи из сборника место издания указывается, а издательство опускает-
ся.Описание, литературы на иностранных языках выполняется, по тем же 
правилам. 

Ниже даны примеры библиографического описания:
1. Книга 
Бункина, М.К., Семенов А.М. Макроэкономика: Учебник. – 4-е изд. пе-

рераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – С. 122-138; 
372-382.

Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе. М. – 1994. Гл. 15; Гл. 16
Боровик, Л.С. Занятость населения: проблемы и пути их решения // 

Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического 
института Министерства экономики Республики Беларусь.- 2006.- N 6.-  
С.22-32. 

2. Статья из журнала. 
Абузярова, Н. Вступление в ВТО: влияние на труд и занятость населе-

ния // Человек и труд.- 2007.- N 1.- С.43-45. 
Григорьев Л. Трансформация иностранного капитала: 10 лет спустя // 

Вопросы экономики. – 2001. -№6.-С. 15-35.

3.Статья из сборника.
Андрос, И.А. Основные тенденции в сфере занятости населения 
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Беларуси: социально-демографический анализ // Социальные и социо-
культурные процессы в современной Беларуси: Социологический анализ: 
Сборник научных трудов. Вып. 6/ Национальная академия наук, Институт 
социологии.- Минск: Экоперспектива, 2005.- С.14-21. 

4. Материал из статистического ежегодника
Основные сводные национальные счета // Российский статистический 

ежегодник. М., 2011.-С.100-150

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ ЗАМЕЧАНИЙ ПРИ НАПИСАНИИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ «МАКРОЭКОНОМИКА»

1. План работы не полностью соответствует выбранной теме и тексту 
работы.

2. В перечне использованной литературы не всегда полностью перечис-
лены все реквизиты источника (фамилия и инициалы автора, место и 
год издания, страница и др.).

3. В тексте нет ссылок на источники, т.е. нет никакой увязки текста с пе-
речнем приведенной литературы. Прежде всего, необходимо делать 
ссылки на цифры.

4. При ссылках на источники необходимо брать цитаты в «кавычки». 
5. Из-за отсутствия литературы за последние два года в курсовой рабо-

те не приведены основные показатели по проведенным проверкам за 
последние годы и анализ результатов.

6. Перечень использованной литературы необходимо расширить за счет 
монографий (по возможности), журналов и газет за последние два 
года. 

7. Нет полной увязки ссылок на литературу с перечнем. Так, например, в 
тексте есть ссылки на Ежегодник Нацстаткома, которого нет в перечне 
использованной литературы. 

8. Последний параграф не раскрыт, так как для его написания необходи-
мо в обязательном порядке использовать периодическую литературу 
(журналы, газеты) за последние 2-3 года. 

9. По тексту много грамматических и технических ошибок. 
10. Объем работы превышает рекомендуемый (30-35 листов);
11. Во введении необходимо было больше внимание уделять самой ра-

боте: цели и задачи, методы, краткое содержание глав, виды и чис-
ло использованных источников, объем, число таблиц, рисунков, кар-
тосхем и т.д.;
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12. Сноски на источники в тексте должны быть практически на каждой 
странице, с указанием номеров страниц источников и возможностью 
отличить свой текст от заимствованного (прямые сноски в «кавыч-
ках»);

13. При указании источников и сносок на Интернет необходимо указы-
вать не только адрес сайта или страницы, но и автора (фамилии или 
организации) и название документа (статьи, таблицы и т.д.), а также 
автора и название сайта, в котором находится документ и дату его 
последнего обновления (документа или всего сайта).

14. Каждый параграф должен начинаться с отдельной страницы.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 
«МАКРОЭКОНОМИКЕ»

Курсовая работа должна быть выполнена по своему шифру на одну из 
трех предлагаемых тем, номера которых соответствуют начальной букве 
фамилии студента:

А 1 29 57 85 113 П 2 30 58 86 114
Б 3 31 59 87 115 Р 4 32 60 88 116
В 5 33 61 89 117 С 6 34 62 90 118
Г 7 35 63 91 119 Т 8 36 64 92 120
Д 9 37 65 93 121 У 10 38 66 94 122
Е 11 39 67 95 123 Ф 12 40 68 96 124
Ж 13 41 69 97 125 Х 14 42 70 98 126
З  15 43 71 99 127 Ц 16 44 72 100
И 17 45 73 101 Ч 18 46 74 102
К 19 47 75 103 Ш 20 48 76 104
Л 21 49 77 105 Щ 22 50 78 106
М 23 51 79 107 Э 24 52 80 108
Н 25 53 81 109 Ю 26 54 82 110
О 27 55 83 111 Я 28 56 84 112
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• Приложение 1

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МАКРОЭКОНОМИКА»

1. Общие основы макроэкономики.
2. Предмет и функции макроэкономики.
3. Система национальных счетов (СНС) и ее значение. Показатели СНС и 

их взаимосвязь. 
4. Макроэкономические параметры.
5. Макроэкономические показатели.
6. Идеи и концепции А. Смита и Д. Кейнса.
7. Экономические равновесия и регулирование макроэкономики.
8. Деньги. Денежный рынок. Процент.
9. Сущность и функции денег.
10. Денежные агрегаты. Наличный безналичный денежные обороты.
11. Денежный рынок. Теория монетаризма.
12. Банки. Банковская система. Кредит.
13. Банковская система.
14. Банковские операции. Денежно-кредитная политика.
15. Кредит и кредитная система.
16. Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг.
17. Понятие о фондовой бирже и ее системы.
18. Финансы и государственный бюджет.
19. Возникновение финансов.
20. Сущность и роль бюджета.
21. Экономические циклы и инфляция.
22. Проблемы цикличности развития экономики.
23. Понятия о цикле.
24. Сущность инфляции и ее виды. 
25. Инвестиции. Экономический рост.
26. Сущность, источники финансирования и анализ инвестиций.
27. Сущность экономического развития.
28. Экономическое равновесие и его сущность.
29. Государственное регулирование экономики.
30. Понятие, объекты и цели государственного регулирования экономики.
31. Механизм и этапы государственного регулирования экономики.
32. Модели экономического цикла.
33. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
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34. Проблемы увеличения налоговых поступлений в государственный 
бюджет.

35. Модели экономического роста. 
36. Модель круговых потоков «Утечки и инъекции».
37. Предмет и методы макроэкономики. Связь микро – и макроэкономики.
38. Расширенная модель круговых потоков и ее значение в макроэконо-

мике.
39. Валовой национальный и валовой внутренний продукт. Общая харак-

теристика показателя. Принципы и способы расчета ВВП (ВНП). 
40. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и их виды. Дефлятор 

ВВП и его отличие от ИПЦ. 
41. Переход от номинального к реальному ВВП. Инфлирование и дефли-

рование. 
42. ВВП и «чистое экономическое благосостояние». 
43. Национальное богатство и его структура. Роль природных ресурсов в 

преумножении национального богатства. 
44. Совокупный спрос и его детерминанты. Кривая совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 
45. Совокупное предложение и его факторы. Кривая совокупного пред-

ложения. Форма кривой совокупного предложения в классической и 
кейнсианской теориях. 

46. Макроэкономическое равновесие в модели «АD-AS». Шоки спроса и 
предложения.

47. Стабилизационная политика государства: понятие, основные направ-
ления действий, последствия в краткосрочном и долгосрочном перио-
дах. 

48. Различия в кейнсианском и неоклассическом подходе к определению 
макроэкономического равновесия. Модель совокупного спроса в мо-
дели Кейнса и ее основные предпосылки. 

49. Потребление, сбережения, инвестиции и их функции. 
50. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Эффект мульти-

пликатора и его графическое отображение.
51. Принцип акселерации. Акселератор и его формула. Взаимосвязь меж-

ду мультипликатором и акселератором. 
52. Макроэкономическое равновесие в модели Кейнса. Крест Кейнса. Ин-

фляционный и рецессионный разрывы. Политика стимулирования и 
политика сдерживания. Парадокс бережливости. 

53. Экономический рост: понятие, факторы, типы. Измерение экономиче-
ского роста.
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54. Неокейнсианские и неоклассические модели экономического роста. 
55. Научно-технический прогресс и его уровни. Промышленная (инду-

стриальная) политика государства. 
56. Соотношение рынка и государства: развитие научных взглядов и их 

отражение в хозяйственной практике. 
57. Роль и место государства в экономике. Функции государства в рыноч-

ной экономике. 
58. Экономическая политика: понятие, цели, субъекты. 
59. Направления государственного регулирования экономики. Админи-

стративные и экономические регуляторы, сфера их применения. 
60. «Фиаско» государства. Границы вмешательства государства в регули-

рование хозяйственной жизни. 
61. Цикличность как форма развития рыночной экономики. Экстерналь-

ные и интернальные теории циклов. Потенциальный ВВП. 
62. Экономический цикл и его фазы. Виды циклов. 
63. Экономический кризис, его признаки и виды. Двойственная роль эко-

номического кризиса в рыночной экономике. 
64. Прогнозирование деловой активности. Государственное антицикличе-

ское регулирование: понятие, инструменты, направления. 
65. Безработица: сущность, причины, факторы, виды. Показатели безра-

ботицы. 
66. Естественный уровень безработицы: понятие, причины существова-

ния, измерение. 
67. Социально - экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика регулирования занятости. 
68. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек, механизм 

развития, графическое изображение. Инфляционная спираль. 
69. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляцион-

ная политика государства. 
70. Сущность, структура и функции финансов. Субъекты финансовых от-

ношений. 
71. Бюджетная система и принципы ее построения. Внебюджетные фон-

ды: виды, значение. 
72. Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспреде-

лении национального дохода. Доходы и расходы бюджета. 
73. Бюджетный дефицит: причины образования и способы финансирова-

ния. 
74. Государственный долг и его экономические последствия. Способы ре-

шения проблемы государственного долга. 
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75. Налоги: сущность, функции, виды. Налоговая ставка. Кривая Лаффе-
ра. 

76. Налоговая система, принципы построения. Налоговый мультиплика-
тор.

77. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства: сущность, 
цели, виды. 

78. Дискреционный и недискреционный типы фискальной политики. 
Встроенные стабилизаторы и их роль в рыночной экономике. 

79. Денежная система, ее элементы и типы. Особенности современной 
денежной системы. 

80. Деньги, их функции и виды. Денежная масса и ее измерение. 
81. Спрос на деньги и его факторы. Кейнсианские и монетаристские тео-

рии спроса на деньги. Построение кривой спроса на деньги. 
82. Предложение денег в экономике. Эмитенты денег. Денежный мульти-

пликатор. 
83. Равновесие на денежном рынке. Графический анализ рыночного рав-

новесия с помощью кривых спроса на деньги и их предложения. 
84. Сущность, функции и формы кредита. Структура кредитной системы. 
85. Банковский сектор в экономике и его роль. Виды банков. Активные и 

пассивные операции банков. Банковская прибыль. 
86. Рынок ценных бумаг: понятие, причины возникновения, субъекты. 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
87. Биржа как организованный рынок ценных бумаг и ее функции. 
88. Инструменты фондового рынка. Акции и облигации. Производные 

ценные бумаги. 
89. Сделки с ценными бумагами. Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 
90. Курс ценных бумаг и факторы, влияющие на него. Фондовые индексы. 
91. Денежно-кредитная (монетарная) монетарная политика государства. 

Стимулирующая и сдерживающая денежно-кредитная политика. 
92. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. 
93. Уравнение кривой Филлипса. Механизм инфляционных ожиданий. 

Ценовые шоки. 
94. Антиинфляционная политика государства и ее отражение на кривой 

Филлипса. Коэффициент потерь. 
95. Модель «IS – LM»: значение, предпосылки, построение. 
96. Относительная эффективность бюджетно-налоговой политики госу-

дарства в модели «IS – LM». 
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97. Относительная эффективность денежно-кредитной политики государ-
ства в модели «IS – LM». 

98. «Ликвидная» и «инвестиционная» ловушки. Сравнительная характе-
ристика денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик государ-
ства. 

99. Социальная политика государства: сущность, цели, модели. Показа-
тели эффективности социальной политики. 

100. Доходы населения, их виды и источники формирования. Номиналь-
ные и реальные доходы. 

101. Неравенство личных доходов людей и его причины. Измерение не-
равенства в доходах. 

102. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и бед-
ности. Государственное перераспределение доходов и его и инстру-
менты. 

103. Экономическая эффективность и равенство. Система социальной 
защиты населения. 

104. Необходимость внешней торговли. Направления развития междуна-
родного разделения труда. Теории международной торговли. 

105. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. 
106. Теория свободной торговли и протекционизм. Инструменты протек-

ционистской политики государства. 
107. Выигрыш от внешней торговли. Внешняя торговля и распределение 

доходов. 
108. Международно-валютная система и её эволюция. 
109. Международный валютный рынок и его функции. Валюта и ее виды. 

Спрос и предложение валют. 
110. Курсы валют. Факторы, воздействующие на динамику валютного кур-

са. Изменения в экономике под влиянием повышения или понижения 
валютного курса. 

111. Платежный баланс. Взаимосвязь валютного курса и состояния пла-
тежного баланса. Воздействие денежной и фискальной политики на 
платежный баланс.

112. Проблема внутреннего и внешнего равновесия, трудности в ее ре-
шении. Модель внутреннего и внешнего равновесия с использовани-
ем кривых IS и LM, с добавлением кривой BP. 

113. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксирован-
ного обменного курса. Экономическая политика в условиях плаваю-
щего курса. 

114. Причины упадка и краха административно-командной экономики. 
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Цели переходной экономики. Основные концепции перехода к ры-
ночной экономике. 

115. Особенности перехода Кыргызстана к рыночной экономике. Эконо-
мические закономерности переходного периода.

116. Основные направления макроэкономической стабилизации. Крите-
рии завершенности переходного периода.

• Приложение 2
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