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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 на практическом занятии.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается и дополнительная 

рекомендованная литература. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке или 

с помощь сети Интернет (источники, которые могут быть скачены без нарушения авторских 

прав).  

 

Работа обучающегося 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 еѐ 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. 

  

Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине существенно дополняют лекции по 

дисциплине. В процессе анализа и решения задач, тестов, обсуждения теоретических и 

практических вопросов обучающиеся расширяют и углубляют знания, полученные из 

лекционного курса, учебных пособий и учебников, дистанционного учебного курса. В 

процессе решения задач вырабатываются навыки вычислений, работы литературой.  

В часы самостоятельной работы обучающиеся должны решать задачи, тесты, которые 

они не успели решить во время аудиторных занятий, а также те задачи, тесты, которые не 

получились дома. Отсутствие спешки на таких занятиях должно дать положительный эффект.  

 

Правила дискуссии 

Дискуссия – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и 

творческих инициатив, 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 экзамена 
Экзамен – форма промежуточной аттестации обучающихся. Готовясь к экзамену, 

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. Экзамены дают 

возможность также выявить, умеют ли студенты использовать теоретические знания при 

решении задач. На экзамене 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. 

Форма проведения экзамена – устный ответ по утвержденным вопросам, 

сформированным с учетом содержания учебной дисциплины, и выполнение практического 

задания. В билет включаются два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

 

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Экономическая культура и еѐ основные элементы. 



2. Методы экономической науки и культуры. 

3. Типы экономических систем. 

4. Человек институциональный и экономический: основные отличия. 

5. Потребности человека и их влияние на его жизнь. 

6. Типы поведения человека. 

7. Основные проблемы экономического развития. 

8. Виды доходов. Факторы, влияющие на уровень доходов. 

9. Бюджеты, их виды, основные принципы построения. 

10. Виды расходов, основные причины, влияющие на их уровень. 

11. Личные финансовые планы и принципы их разработки. 

12. Специфика краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на основных этапах 

жизненного цикла индивида. 

13. Этапы личного планирования. 

14. История возникновения денег, их виды и основные функции. 

15. Квазиденьги (дополнительная валюта) как современный инструмент расчетов. 

16. Финансовое мошенничество в цифровой экономике и способы защиты от него. 

17. Мировые тенденции безналичных расчетов, их современные технологии. 

18. Кредитная система и роль банков в современной экономике. 

19. Кредиты, их виды и особенности получения и погашения. 

20. Кредитная история заѐмщика. 

21. Потребление и сбережение как часто экономической культуры. 

22. Инструменты сбережения. 

23. Основные риски сбережения и правила личной финансовой безопасности. 

24. Основные инструменты инвестирования. 

25. Участники рынка ценных бумаг. 

26. Паевой инвестиционный фонд как способ инвестирования для физического лица. 

27. Нормативное правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

28. Страховой случай. Страховая сумма и ущерб, премия. 

29. Обязательное и добровольное страхование. Основные инструменты. 

30. Страхование в цифровом мире. 

 

3. ВАРИАНТЫ И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Номер варианта контрольной работы обучающийся выбирает по последней цифре 

номера зачетной книжки. 

1. Экономика культуры – ее место и роль в системе экономических наук и 

экономики общественного сектора. 

2. Потребительские материальные блага и услуги. 

3. Особенности культуры принятия решений. 

4. Культура ведения переговоров. 

5. Корпоративная культура как форма проявления экономических отношений в 

сфере культуры. 

6. Основные этапы развития экономической культуры. 

7. Особенности принятия экономических решений в различных экономических 

системах. 

8. Доходы и расходы экономических субъектов: виды, категории, особенности 

формирования. 

9. Личное финансовое планирование и бюджет. 

10. Кредитование: виды, особенности. 

11. Инвестирование: виды, особенности. 

12. Страхование: виды, особенности. 

13. Функции, структура и виды экономических культур. 

14. Исторические типы экономической культуры. 



15. Экономическое поведение и экономическая культура. 

16. Основные финансовые институты российского общества. 

17. Экономическая культура стран Запада и Востока. 

18. Финансовая грамотность населения: понятие, содержание и оценка современного 

состояния в России. 

19. Сущность, закономерности экономических процессов, их природа и связь с 

другими процессами. 

20. Сбережения и инвестиции домохозяйства. 

21. Инвестиции в человеческий капитал на различных этапах жизни человека. 

22. Роль Центрального банка России в обеспечении защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

23. Финансовые риски в личном финансовом планировании. 

24. Инфляция и современная антиинфляционная политика. 

25. Коллекторские агентства, их права и обязанности. 

26. Типичные ошибки при использовании кредита. 

27. Электронные деньги - правила безопасности при пользовании банкоматом. 

28. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

29. Небанковские финансовые организации, их типология. 

30. Особенности современных банковских систем. 

31. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет. 

32. Анализ возможностей интернет-банкинга для решения текущих и перспективных 

финансовых задач. 

33. Кредит как часть личного финансового плана. 

34. Финансовые возможности Интернета: преимущества и риски, виртуальные 

ловушки. 

35. Независимость платежных систем современной банковской системы в России и в 

мире. 

36. Принципы выбора инвестиций и активов. 

37. Этапы развития и современное состояние страхового рынка в России. 

38. Имущественное страхование: история и современный аспект. 

39. Мошенничества с инвестиционными инструментами. 


