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1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Включает теоретический вопрос и решение задачи. 

 

Список теоретических вопросов 

 

1. Понятие риска. Сущность экономического риска. 

2. Классификация риска в зависимости от возможного рискового события. 

3. Классификация риска в зависимости от причин возникновения. 

4. Коммерческий риск, как объект управления. Классификация коммерческих рисков по 

структурному признаку. 

5. Особенности управления финансовыми рисками компаний в эпоху цифровизации. 

6. Венчурный капитал: сущность, формы и критерии степени риска. 

7. Способы оценки степени риска. 

8. Риски организации в условиях цифровизации 

9. Факторы, влияющие на экономическую безопасность российских предприятий в 

различных отраслях цифровой экономики 

10. Проблемы и риски формирования и развития цифровой экономики в России 

11. Что может сглаживать риски цифровизации экономики? 

12. Приемы управления риском, их характеристика. 

13. Анализ рисков: содержание и общие принципы. 

14. Виды анализа рисков. 

15. Этапы анализа рисков. 

16. Методы анализа рисков. 

17. Методы трансформации рисков. 

18. Методы финансирования рисков.  

Типовые расчетные задания 

1.  Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, решает, 

следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест или не проводить строительных работ 

вообще. Если население небольшого города, в котором организован платный лицей, будет расти, 

то большая реконструкция могла бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное 

расширение учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. Если население 

города увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 120 тыс. руб. убытка, а 

малое - 45 тыс. руб. Однако информация о том, как будет изменяться население города, 

отсутствует. Построите дерево решений и определите лучшую альтернативу, используя критерии 

Вальда. Чему равно значение ОДО для наилучшей альтернативы в отсутствие необходимой 

информации? 

Пусть при тех же исходных данных государственная статистическая служба предоставила 

информацию об изменении численности населения: вероятность роста численности населения 

составляет 0,7; вероятность того, что численность населения останется неизменной или будет 

уменьшаться, равна 0,3. Определите наилучшее решение, используя критерий максимизации 

ожидаемой денежной оценки. Чему равно значение ОДО для наилучшей альтернативы при 

получении дополнительной информации? Какова ожидаемая ценность дополнительной 

информации? 

 

2. Молодой российский бизнесмен предполагает построить ночную дискотеку неподалеку 

от университета. По одному из допустимых проектов предприниматель может в дневное время 

открыть в здании дискотеки столовую для студентов и преподавателей. Другой вариант не связан 

с дневным обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы показывают, что план, 

связанный со столовой, может принести доход в 250 тыс. руб. Без открытия столовой бизнесмен 

может заработать 175 тыс. руб. Потери в случае открытия дискотеки со столовой составят 55 тыс. 

руб., а без столовой- 20 тыс. руб. Определите наиболее эффективную альтернативу на основе 

средней стоимостной ценности в качестве критерия. 

 



3. При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую по 

предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей. Консультационная фирма 

готова предоставить дополнительную информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. 

Эти сведения обойдутся магазину в 130 тыс. руб. Администрация магазина считает, что эта 

информация гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет 

благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 600 тыс. руб., а маленькая - 300 тыс. 

руб. При неблагоприятном рынке магазин потеряет 650 тыс. руб., если будет открыта большая 

мастерская, и 300 тыс. руб.- если откроется маленькая. Не имея дополнительной информации, 

директор оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат 

обследования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном 

результате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте дерево решений 

и определите: 

1. Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информацию, 

уточняющую конъюнктуру рынка? 

2. Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или маленькую? 

3. Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 

4. Какова ожидаемая ценность дополнительной информации? 

 

4. Разведывательное бурение скважин. Некоторая нефтяная разведывательная партия 

должна решить, стоит ли бурить скважины на данном участке до того, как истечет срок контракта. 

Для руководителей партии не ясны многие обстоятельства: 

• в какую сумму обойдется стоимость бурения, зависящая от качества грунта, глубины 

залегания нефти и т.д.; 

• на какие запасы нефти в этом месте можно рассчитывать; 

• сколько будет стоить эксплуатация скважины.  

В распоряжении руководства имеются объективные данные об аналогичных и не вполне 

похожих скважинах этого типа. При помощи сейсмической разведки можно получить 

дополнительную информацию, которая, однако, не дает исчерпывающих сведений о 

геофизической структуре разведываемого участка. Кроме того, получение сейсмической 

информации стоит недешево, поэтому еще до того, как будет принято окончательное решение 

(бурить или нет), следует определить, есть ли необходимость собирать эти сведения. 

 

5. Компания, производящая стиральный порошок, работает в условиях свободной 

конкуренции. Порошок выпускается блоками, причем цена одного блока в будущем месяце 

является неопределенной: 10 руб. с вероятностью 0,3; 15 руб. с вероятностью 0,5; 20 руб. с 

вероятностью 0,2. Полные затраты (ПЗ) на производство Q блоков стирального порошка 

определяются зависимостью ПЗ = 1000 + 5Q + 0,0025Q2. Постройте таблицу решений и 

определите суточный выпуск продукции компании (в блоках), при котором среднесуточная 

прибыль будет максимальной. 

 

Требования к оформлению: 

1) оформление – титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список литературы, приложения (при необходимости); 

2) список литературы – должен содержать не менее 5 наименований источников, 

использованных при написании работы (в т.ч. статистические, Интернет-источники), 
оформленные в соответствии с ГОСТ 7.0.5; 

3) приложения – выносятся необходимые для иллюстрации и пояснения текста 

статистические и расчетные таблицы, графики, схемы, диаграммы, рисунки; 

4) при оформлении требуется воспользоваться компьютерными средствами (текстовые 

редакторы Microsoft Word, OpenOffice). 

5) Объем теоретического вопроса – не более 10 страниц текста Times New Roman – 14, 

интервал одинарный. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие риска. Сущность экономического риска. 

2. Классификация риска в зависимости от возможного рискового со-бытия. 



3. Классификация риска в зависимости от причин возникновения. 

4. Коммерческий риск, как объект управления. Классификация коммерческих рисков по 

структурному признаку. 

5. Финансовые риски: классификация и характеристика. 

6. Венчурный капитал: сущность, формы и критерии степени риска. 

7. Способы оценки степени риска. 

8. Концепция риска, дохода и доходности. Риск конкретного актива. 

9. Концепция риска, дохода и доходности. Риск инвестиционного портфеля. 

10. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

11. Модель взаимосвязи риска и доходности (САРМ). 

12. Развитие концепции управления риском. 

13. Сущность, стратегия и тактика риск-менеджмента. Риск-менеджмент как форма 

предпринимательской деятельности. 

14. Сущность риск-менеджмента. Функции риск-менеджмента. 

15. Организация риск-менеджмента: основные этапы. 

16. Понятие риск-менеджмента. Основные правила риск-менеджмента. 

17. Стратегия риск-менеджмента: основные правила. 

18. Способы выбора варианта решения. Основные направления оценки результатов 

вложения капитала. 

19. Приемы управления риском, их характеристика. 

20. Анализ рисков: содержание и общие принципы. 

21. Виды анализа рисков. 

22. Этапы анализа рисков. 

23. Методы анализа рисков. 

24. Сущность страхования. Субъекты и объекты страхования. Права и обязанности сторон. 

25. Сущность страхования. Страховой фонд и страховой интерес. 

26. Сущность страхования. Функции страхования. 

27. Виды страхования. 

28. Сущность актуарных расчетов. 

29. Основные показатели страховой статистики. 

30. Общие показатели развития страхования в отрасли. 

31. Имущественное страхование. 

32. Страхование финансовых рисков. 

33. Методы трансформации рисков. 

34. Методы финансирования рисков.  

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и 

на семинарах. 

Необходимо помнить, что практически все зачеты в вузе сконцентрированы в течение 

короткого временного периода в конце семестра в соответствии с расписанием. Промежутки 

между очередными зачетами и экзаменами обычно составляют всего несколько дней. Поэтому 

подготовку к ним нужно начинать заблаговременно в течение семестра. До наступления сессии 

уточните у преподавателя порядок проведения промежуточной аттестации по его предмету и 

формулировки критериев для количественной оценивания уровня подготовки студентов. Для 

итоговой положительной оценки по предмету необходимо вовремя и с нужным качеством 

выполнить или защитить контрольные работы, типовые расчеты, лабораторные работы, т. к. всё 

это может являться обязательной частью учебного процесса по данной дисциплине.  

Рекомендуется разработать план подготовки к каждому зачету и экзамену, в котором 

указать, какие вопросы или билеты нужно выучить, какие задачи решить за указанный в плане 

временной отрезок. 

Также бывает полезно вначале изучить более сложные вопросы, а затем переходить к 

изучению более простых вопросов. При этом желательно в начале каждого следующего дня 

подготовки бегло освежить в памяти выученный ранее материал. 



В период сдачи зачета организм студента работает в крайне напряженном режиме и для 

успешной сдачи сессии нужно не забывать о простых, но обязательных правилах: 

- по возможности обеспечить достаточную изоляцию: не отвлекаться на разговоры с 

друзьями, просмотры телепередач, общение в социальных сетях; 

- уделять достаточное время сну; 

- отказаться от успокоительных. Здоровое волнение – это нормально. Лучше снимать 

волнение небольшими прогулками, самовнушением; 

- внушать себе, что сессия – это не проблема. Это нормальный рабочий процесс. Не 

накручивайте себя, не создавайте трагедий в своей голове; 

- помогите своему организму – обеспечьте ему полноценное питание, давайте ему периоды 

отдыха с переменой вида деятельности; 

- следуйте плану подготовки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента над учебным материалом является неотъемлемой частью 

учебного процесса в вузе.  

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида самостоятельной 

работы:  

1) аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию), студентам могут быть предложены следующие виды заданий:  

– выполнение самостоятельных работ;  

– выполнение  лабораторных работ;  

– составление схем, диаграмм, заполнение таблиц;  

– решение задач;  

– работу со справочной, нормативной документацией и научной литературой;  

– защиту выполненных работ;  

– тестирование и т. д. 

2) внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия, включает следующие виды деятельности.  

– подготовку к аудиторным занятиям (теоретическим и лабораторным работам);  

– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку: работа над 

определенными темами, разделами, вынесенными на самостоятельное изучение в соответствии с 

рабочими программами учебной дисциплины или профессионального модуля;  

– выполнение домашних заданий разнообразного характера;  

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы;  

– подготовку к лабораторной работе, зачету;  

– другие виды внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 
аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания. 

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы используются 

следующие типы самостоятельной работы:  

– воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по 

образцу в аналогичной ситуации. Включает следующую основную деятельность: самостоятельное 

прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание записанных лекций, 

заучивание, пересказ, запоминание, Internet–ресурсы, повторение учебного материала и др.  

– реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного 

способа действия в частично измененной ситуации, предполагает подготовку отчетов по 

лабораторным работам, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, подготовка к защите 

лабораторных работ и др.  

– эвристическая (частично-поисковая) и творческая, направленная на развитие 

способностей студентов к исследовательской деятельности.  



Одной из важных форм самостоятельной работы студента является работа с литературой 

ко всем видам занятий. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень важно 

устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма 

записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 

конспект.  

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 

материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.  

Преимущество плана состоит в том, что план позволяет наилучшим образом уяснить 

логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения. Кроме того, он 

позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, 

гораздо легче ориентироваться в его содержании и быстрее обычного вспомнить прочитанное. С 

помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т. д.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых 

в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки 

представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 

По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести наиболее важные мысли 

автора. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над 

текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к оригинальному 

тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 
данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной 

части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами 

– выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 

также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.  

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в 

справочной литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. 

Нужно выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные 

положения текста, отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко 

следуя пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записаны 

грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли. 



В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо 

указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Евдокимова Елена Николаевна, Заведующий
кафедрой ЭМОП

Простая подпись

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"


