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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации  по  планированию  и  организации  времени,  необходимого  для  изучения
дисциплины

Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для  изучения
дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – не менее 10-15 минут.
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – не менее 10-15 минут.
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – не менее 1 часа в неделю.

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»)
1. написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно  фиксировать

основные положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;  помечать  важные мысли,
выделять ключевые слова, термины;

2. при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который
еще не прочитан на лекции, тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при
изучении курса следовать изложению материала на лекции. 

Для  понимания  материала  и  качественного  его  усвоения  рекомендуется  такая
последовательность действий:

 после  прослушивания  лекции  и  окончания  учебных  занятий,  при  подготовке  к
занятиям  следующего  дня,  нужно  сначала  просмотреть  и  обдумать  текст  лекции,
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

 при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции
(10-15 минут), 

 в  течение  периода  времени  между  занятиями  выбрать  время  (минимум  1  час)  для
самостоятельной  работы,  проверить  термины,  понятия  с  помощью  энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю. 

Рекомендации по работе с литературой
Теоретический  материал  курса  становится  более  понятным,  когда  дополнительно  к

прослушиванию  лекции  и  изучению  конспекта,  изучается  и  дополнительная  рекомендованная
литература.  Литературу  по  курсу  рекомендуется  изучать  в  библиотеке  или  с  помощь  сети
Интернет (источники, которые могут быть скачены без нарушения авторских прав). 

Работа студента на лекции
Только слушать лекцию и записывать за лектором все, что он говорит, недостаточно. В процессе

лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, анализировать основные
положения.  Прослушанный  материал  лекции  студент  должен  проработать.  От  того,  насколько
эффективно он это сделает,  зависит и прочность  усвоения знаний,  и,  соответственно,  качество
восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно будет её слушать. Необходим
систематический  труд  в  течение  всего  семестра.  При  написании  конспекта  лекций  следует
придерживаться следующих правил и рекомендаций: 

- конспект нужно записывать «своими словами» лишь после того,  как излагаемый лектором
тезис будет вами дослушан до конца и понят;

- при конспектировании следует отмечать непонятные, на данном этапе, места; записывать те
пояснения лектора, которые показались особенно важными;

- при ведении конспекта рекомендуется вести нумерацию разделов, глав, формул (в случае, если
лектор не заостряет на этом внимание), это позволит при подготовке к сдаче зачета и экзамена, не
запутаться в структуре лекционного материала;

-  рекомендуется  в  каждом  более  или  менее  законченном  пункте  выразить  свое  мнение,
комментарий, вывод.

При изучении лекционного материала у студента могут возникнуть вопросы. С ними следует
обратиться к преподавателю после лекции. В заключение следует отметить, что конспект каждый



студент записываете лично для себя. Поэтому конспект надо писать так, чтобы им было удобно
пользоваться.

Правила дискуссии
Дискуссия – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и

актуальных вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив,
в ходе которого каждый выступающий должен стараться рассуждать как можно объективнее.

Каждое  выступление  должно  быть  подкреплено  фактами.  В  обсуждении  следует
предоставить  всем  участникам  возможность  высказаться.  Все  выступления  должны  быть
внимательно  рассмотрены  участниками  дискуссии.  Необходимо  внимательно  слушать
выступления других, размышлять над ними и начинать говорить только тогда, когда появляется
уверенность,  что  каждое  ваше  слово  будет  сказано  по  существу  вопроса.  Отстаивайте  свои
убеждения  в  энергичной  и  яркой  форме.  При  высказывании  другими  участниками  дискуссии
мнений, не совпадающих с вашим мнением, сохраняйте спокойствие. Любое выступление должно
иметь  целью  разъяснение  разных  точек  зрения  и  примирение  спорящих.  Следует  начинать
говорить по существу, лаконично придерживаясь четкой логики, следует вести себя корректно. 

Подготовка к сдаче зачёта
Готовясь к зачёту, студент приводит в систему знания, полученные на лекциях, разбирается

в том,  что  осталось  непонятным,  и тогда  изучаемая им дисциплина может быть воспринята в
полном объеме  с  присущей  ей  строгостью и  логичностью,  ее  практической  направленностью.
Зачёты дают возможность также выявить, умеют ли студенты использовать теоретические знания
при решении задач. На зачёте оцениваются: понимание и степень усвоения теории; знакомство с
основной и  дополнительной  литературой,  а  также  с  современными публикациями по данному
курсу;  умение  приложить  теорию  к  практике,  правильно  проводить  расчеты  и  т.  д.;  логика,
структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения.

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ

1. Современные подходы к выявлению зоны риска и их характеристика.
2. Сущность понятия «учетно-аналитическое обеспечение управления хозяйственным 

риском»
3. Причины возникновения финансовых рисков
4. Причины возникновения риска ликвидности
5. Аналитические инструменты управления хозяйственным  риском
6. Последовательность этапов осуществляемых процедур по выявлению наличия  риска в 

организации и их характеристика
7. Методики выявления  кредитных  рисков, их приемлемость в практическом анализе
8. Методики выявления риска ликвидности, и их приемлемость в практическом анализе 
9. Методики выявления финансового риска
10. Рисковые составляющие (ресурсы) кредитных рисков и аналитические инструменты их

нивелирования
11. Рисковые составляющие риска ликвидности  (ресурсы) и аналитические инструменты 

их нивелирования
12. Рисковые составляющие финансового риска (ресурсы) и аналитические инструменты 

их нивелирования
13. Основные положения документа Информация Минфина России N ПЗ-9/2012 «О 

раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой 
бухгалтерской отчетности».

14. Система показателей для управления риском ликвидности.
15. Система показателей для выявления финансового риска, возникшего по причине 

некорректно сформированных источников финансирования.


