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Пояснительная записка 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы) являются одними из основных видов аудиторных занятий по различным наукам, 
так как представляют собой средство развития у обучающихся культуры научного 
мышления общения. 

Семинар – это форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа обучающегося с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления обучающихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся – это планируемая, 
организационно и методически направляемая преподавателем, деятельность обучающихся 
по освоению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций, осуществляемая за рамками 
аудиторной учебной работы обучающихся.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является, наряду с 
аудиторной учебной работой, составной частью процесса подготовки выпускников, 
предусмотренной федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего и среднего профессионального образования. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа является обязательной для каждого 
обучающегося, её объём в часах определяется действующими учебными планами по 
основным образовательным программам института. 

Целью внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся является освоение в 
полном объеме основной образовательной программы высшего (среднего) 
профессионального образования и достижение соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки/специальности. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 
обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа направлена на решение следующих задач: 
- освоение, углубление и расширение знаний, умений, навыков в рамках 

формируемых компетенций, предусмотренных основной образовательной программой; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений; 
- формирование потребности в непрерывном образовании. 
Основными принципами организации внеаудиторной (самостоятельной) работы 

являются: индивидуализированность, систематичность, непрерывность, сотрудничество 
преподавателя и обучающегося, дифференциация по степени сложности на каждом этапе 
освоения основной образовательной программы. 

Для организации внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся 
необходимы следующие условия:готовность обучающихся к самостоятельному 
труду;наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 
материала;система регулярного контроля качества выполнения внеаудиторной 
(самостоятельной) работы;консультационнаяпомощь;разъяснение обучающимся целей, 
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задач и форм организации внеаудиторной (самостоятельной) работы. 
 

1. Методические указания для подготовки к лекции 

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как 
проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных 
особенностей обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний 
обучающихся, а также существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и 
объективность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к занятиям семинарского 
типа. Проблемы, поставленные в ней, на занятии семинарского типа приобретают 
конкретное выражение и решение.  

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели 
и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к 
результатам освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные 
понятия и определения.  

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 
промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение 
самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом и 
рабочей программой по дисциплине (п. 5.5). 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, 
каким образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой 
СКСИ, в том числе ее электронными ресурсами, а также сделает акцент на привлечение 
ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных для изучения дисциплины.   

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:   
– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся;   
– особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору 

дидактических методов;   
– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   
– временем, отведенным на изучение того или иного материала;   
– уровнем подготовленности обучающихся;  
– уровнем  материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных 

пособий, технических средств. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах.  
Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Проблемный 

стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и 
их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 
противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание 
обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. Во время 
лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 
явления или процессов, выводы и практические рекомендации.    

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную 
работу. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 
установленном порядке преподавателю.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  
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Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника.  

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом.  

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 
подготовке к занятиям семинарского типа. Подготовка сводится к внимательному 
прочтению учебного материала, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. 
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

 

2. Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа  

Основное назначение занятий семинарского типа заключается в закреплении 
полученных теоретических знаний. Для этого студентам предлагаются теоретические 
вопросы для обсуждения (если это семинарское занятие) и задания для практического 
решения (если это практическое занятие). Кроме того, участие в практических занятиях 
предполагает отработку и закрепление студентами навыков работы с информацией, 
взаимодействия с коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных 
выступлениях, ведения дискуссий и т.п.).   

При подготовке к занятий семинарского типа можно выделить 2 этапа:  
организационный;  закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной 
литературы;  составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.  
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и 

дополнительной). Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений 
преподавателя в контексте контактной работы со студентами. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. Перечень теоретических вопросов по 
каждой теме, на которые студенты должны обратить особое внимание, определяется 
преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее доводится до сведения 
обучающихся.  

Задачи, практические задания, представленные по дисциплине, имеют практико-
ориентированную направленность.   

Решение задачи может быть представлено в письменной или устной форме. В случае 
вариативности решения задачи следует обосновать все возможные варианты решения.     

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 
запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, 
разобраться в иллюстративном материале, задачах.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре занятий семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы:  
1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, 
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возникших у студентов при подготовке к занятию;  2) исходный контроль (тесты, опрос, 
проверка письменных домашних заданий и т.д.), коррекция знаний студентов; 3) 
обучающий этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению 
заданий, выполнения методик и др.); 4) самостоятельная работа студентов на занятии; 5) 
контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап.   

На занятий семинарского типа могут применяться следующие формы работы: 
фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; групповая - одна и та же 
работа выполняется группами из 2-5 человек; индивидуальная - каждый студент 
выполняет индивидуальное задание.   

Форма занятий семинарского типа: 1) традиционная путем теоретического 
обсуждения спорных вопросов темы путем проведения устного опроса студентов: 2) 
интерактивная (техника «мозгового штурма», работа в малых группах и пр).   

Техника «мозгового штурма» 
В целях погружения студентов в тему используется техника «мозгового штурма» по 

наиболее дискуссионному вопросу темы, не имеющему однозначного решения. Цель 
проведения мозгового штурма в начале занятия заключается в вовлечении в процесс 
обучения всех слушателей аудитории и активизации их мыслительной деятельности, 
диагностировании опыта и знаний студентов.  

В результате участия в мозговом штурме студентами отрабатываются навыки 
получения и работы с информацией (в частности, студентами осуществляется анализ 
полученных ответов, выделение сведений, имеющих и не имеющих отношение к 
обсуждаемой проблеме, обнаружение существующих проблем и пробелов, проводится 
классификация сведений по различным основаниям), а также навыки взаимодействия с 
коллегами (студентами) предоставляется возможность оценить собственную точку зрения 
и услышать позиции других обучающихся). Продолжительность – 15-20 минут.  

Работа в малых группах 
Работа в малых группах используется для коллективного поиска правильного 

варианта или нескольких вариантов предложенных к данной теме блоков вопросов, 
заданий. С этой целью преподавателем студенты разбиваются на малые рабочие группы в 
составе не более 3 человек и им предлагаются для обсуждения и решения проблемы. По 
окончании работы в малой группе студенты презентуют полученные результаты и 
обсуждают их с другими студентами в формате комментирования либо дискуссии. В 
результате участия в работе в малых группах студентами отрабатываются навыки 
получения, обмена и работы с информацией, а также профессионально значимые навыки 
взаимодействия с другими лицами в форме сотрудничества, активного слушания, 
выработки общего решения и др. Продолжительность – 1-1,5 часа.   

В течение занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные 
преподавателем, выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента. Для 
усиления профессиональной направленности занятий семинарского типа возможно 
проведение бинарных занятий, построенных на основе межпредметных связей. На таких 
занятиях результаты практических заданий, полученных по одной дисциплине, являются 
основой для их выполнения по другой дисциплине. 

Перечень типовых вопросов для устного опроса 
1. Сущность, цели, задачи управления рисками в различных сферах 

деятельности предприятия (организации).  
2. Проблемы внедрения управления рисками в практику.  
3. Сущность неопределенности и риска в проектировании.  
4. Взаимосвязь данных категорий.  
5. Характеристики и типы рисков с точки зрения неопределенности.  
6. Классификация основных факторов рисков.  
7. Классификация рисков по различным признакам.  
8. Классификация потерь от рисков.  
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9. Сущность и цели анализа рисков.  
10. Выявление причин рисков.  
11. Воздействие на риск.  
12. Этапы процесса управления риском. 
13. Составление плана управления рисками.  
14. Последовательность шагов по принятию решений в области управления 

рисками. 
15. Обеспечение процедур управления рисками.  
16. Влияние рисков на достижение стратегической цели предприятия.  
17. Основные этапы управления рисками.  
18. Взаимодействие участников управления рисками.  
19. Определение весомости рисков.  
20. Документирование характеристик рисков.  
21. Цели и задачи качественного анализа рисков.  
22. Алгоритм такого анализа.  
23. Методы качественного анализа рисков.  
24. Последовательность и результаты качественного анализа. 
25. Карта рисков.  
26. Подходы к учету факторов неопределенности и риска в расчетах 

эффективности проектов.  
27. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 

неопределенности и риска.   
28. Основные группы методов реагирования на риски.  
29. Выбор метода реагирования на риски.  
30. Цели мониторинга и контроля рисков.  
31. Этапы жизненного цикла проекта.  
32. Динамика задач управления рисками в зависимости от этапа жизненного 

цикла проекта.  
33. Группы методов снижения проектных рисков.  
34. Подходы и способы управленческого воздействия на риск.  
35. Виды стратегий управления рисками.  
36. Диаграмма выбора стратегий управления рисками.  
37. Внедрение стратегии управления рисками. 

Критерии оценивания устного ответа 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  
1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
Оценка «5» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.  

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 
«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
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«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 
но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

Типовые практические задания (задачи, кейсы) 

Задача 1.  На предприятии свободные денежные средства составляют 50 млн. руб. 
Имеются следующие возможности для их использования: 1) разместить на банковском 
депозите под 25% годовых; 2) реализовать проект по техническому перевооружению 
производства. Стоимость проекта 10 млн. руб., а его реализация позволит по- лучить 
ежегодную чистую прибыль в размере 5 млн. руб.; 3) приобрести акции надежного 
эмитента на сумму 25 млн. руб. Ежегодные дивиденды в сумме составят 7,6 млн. руб.; 4) 
участвовать в совместном проекте с другим предприятием, размер участия – 20 млн. руб., 
ожидаемый ежегодный доход составит 5 млн. руб.; 5) приобрести облигации 
государственного займа на сумму 15 млн. руб., ежегодный купонный доход составит 
сумму 3 млн. руб. Требуется определить оптимальную структуру инвестиционного 
портфеля, обеспечивающего получение максимального дохода.  

Риск по вариантам оценивается экспертами следующим образом:  
1) банковский депозит 0,20;  
2) техническое перевооружение 0,32;  
3) акции стороннего эмитента 0,15;  
4) участие в совместном проекте 0,18;  
5) государственные облигации 0,05 
Задача 2 Мясоперерабатывающее предприятие предлагает посредникам новый сорт 

колбасных изделий. Из предыдущего опыта известно, что в среднем при предложении 
подобного вида изделий 15 из 19 посредников, которым предлагается продукция, 
приобретают ее. В течение некоторого промежутка времени отдел сбыта предприятия 
предложил продукт 18 посредникам. Чему равна вероятность того, что мясокомбинат 
заключит хотя бы один контракт на поставку? 

Задача 3 . Торговый агент предлагает предприятиям новый продукт. Из 
предыдущего опыта ему известно, что в среднем 1 из 65 клиентов, которым он предлагает 
товар, покупает его. В течение некоторого промежутка времени он предложил продукт 20 
предприятиям. Чему равна вероятность того, что он продаст им хотя бы единицу товара? 

Задача 4 . Определить основные относительные показатели страховой статистики 
страховой организации, исходя из следующих показателей: число застрахованных 
объектов – 1800; число страховых событий – 87; число пострадавших объектов – 105; 
страховая сумма всех застрахованных объектов – 4120 тыс. у. е.; страховое возмещение – 
54,2 тыс. у. е.; страховая премия – 57,8 тыс. у. е. 

 
Критерии и шкала оценки выполнения  практических заданий (решения задач, 

кейсов) 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он самостоятельно и правильно 

выполнил практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), 
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уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия профессиональной сферы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он самостоятельно и в основном 
выполнил практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), 
уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия профессиональной сферы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в основном выполнил 
практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, не используя в понятия 
профессиональной сферы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил 
практическое задание (не решил учебно-профессиональную задачу, не выполнил кейс) 
или выполнил (решил) с грубыми ошибками. 
 

3. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов заключается:  1) в самостоятельном изучении 
теоретического курса (изучение рекомендуемой и лично выбранной литературы в 
процессе подготовки к аудиторным занятиям, дополнении информации, полученной на 
лекциях и занятиях семинарского типа);  2) в систематизации и закреплении полученных 
теоретических знаний и практических материалов посредством решения задач и 
выполнения практико-ориентированных заданий; 3) в подготовке рефератов; 4) в 
подготовке компьютерной презентации и пр. 

В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные 
задания, различающиеся по целям.  

Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для 
самопроверки; 2) письменными заданиями, включающими задачи и задания.  

Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в 
продолжении изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков 
самостоятельного анализа литературы.  

Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во 
внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной 
литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с 
классическими теоретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками 
литературы, статьями в периодических изданиях, справочных правовых системах.  

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его 
конспектирование с возможным последующим его обсуждением на занятия семинарского 
типа, на научных семинарах и в индивидуальных консультациях с преподавателем.  
Формы конспектирования материала могут быть различными.     

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются 
теоретические опросы, которые осуществляются преподавателем на занятиях 
семинарского типа в устной форме, преследующие цель проверки знаний студентов по 
основным понятиям и терминам по теме дисциплины. В случае представления студентом 
выполненного им в письменном виде конспекта по предложенным вопросам темы, 
возможна его защита на занятии семинарского типа или в индивидуальном порядке.    

Решение задач осуществляется студентами самостоятельно, результаты решения 
задач представляются на занятии семинарского типа в устной форме, письменной форме, 
в формате работы в малых группах, участия в дискуссиях.  

В связи с тем, что работа с задачами осуществляется во внеаудиторное время, 
студент может пользоваться любыми источниками и должен представить развернутое, 
аргументированное решение каждой задачи.  

Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по 
дисциплине играет опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения 
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предлагается в замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе 
(самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях 
алгоритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС предполагает 
следующие виды самостоятельных работ: познавательно-поисковая самостоятельная 
работа, предполагающая подготовку докладов, выступлений на занятиях семинарского 
типа, подбор литературы по конкретной проблеме, написание рефератов и др.; творческая 
самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение специальных творческих и 
нестандартных заданий.  

Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной работы – 
организовать ее таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные способности 
каждого обучающегося, развить в нем познавательную потребность и готовность к 
выполнению самостоятельных работ все более высокого уровня. Студенты, приступая к 
изучению тем, должны применить свои навыки работы с библиографическими 
источниками и рекомендуемой литературой, умение четко формулировать свою 
собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все подготовленные и 
представленные тексты должны являться результатом самостоятельной информационно-
аналитической работы студентов. На их основе студенты готовят материалы для 
выступлений в ходе практических занятий. 

4. Методические указания по подготовке к тестированию 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность 
самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 
принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 
закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.  Для формирования заданий 
использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть возможность выбора 
правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 
вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 
материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 
источников. 

Если какие–то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, 
следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве 
источника сведений.  

 Типовые контрольные задания 

Перечень типовых тестовых заданий 

1) Премия за риск рассчитывается как разность между: 
1. ожидаемым рыночным доходом портфеля и требуемым доходом на акцию; 
2. ожидаемым рыночным доходом портфеля и безрисковой ставкой; 
3. требуемым доходом на акцию и безрисковой ставкой; 
4. безрисковой ставкой и ожидаемым рыночным доходом портфеля. 
2) Коэффициент риска определяется соотношением суммы убытка к сумме: 
1. собственных и заемных средств предприятия; 
2. инвестированного предприятием капитала; 
3. всех собственных средств предприятия. 
3) В пятифакторной модели прогнозирования банкротства коэффициент текущей 

ликвидности: 
1. используется;  
2. не используется. 
4) В пятифакторной модели прогнозирования банкротства Альтмана коэффициент 

финансовой независимости: 
1. используется;  
2. не используется. 
 
5) Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение: 
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1. заемного капитала к собственному капиталу; 
2. общей суммы капитала к собственному капиталу; 
3. собственного капитала к общей сумме капитала; 
балансовой прибыли к общей сумме капитала. 
6) Коэффициент маневренности определяется как отношение текущих активов к: 
1. текущим обязательствам; 
2. собственному капиталу; 
3. заемному капиталу; 
4. сумме собственного и заемного капитала. 
7) Сила воздействия операционного рычага показывает: 
1. финансовый риск фирмы; 
2. производственный риск фирмы. 
3. финансовый и производственный риск фирмы; 
4. общий риск фирмы. 
8) Фирма рискует недополучить выручку на покрытие затрат, если находится в 

области: 
1. критического риска;  
2. повышенного риска; 
3. минимального риска;  
4. катастрофического риска. 
9) Коэффициент вариации представляет собой отношение среднего: 
1. значения события к дисперсии; 
2. квадратичного отклонения к дисперсии; 
3. квадратичного отклонения к средневзвешенному значению события. 
10) Установите соответствие: 

Значение коэффициента вариации, V Степень риска 
А) до 10% 1. высокая 
Б) от 10% до 25% 2. низкая 
В) свыше 25% 3. средняя 

11) «Риск изучения» — это риск, вызванный: 
1. неточностью метода исследования; 
2. неточностью объекта исследования; 
3. неполными знаниями исследователя. 
12) «Риск действия» — это риск, вызванный: 
1. принятием неправильных действий субъектом управления; 
2. недостаточными знаниями субъекта об объекте управления; 
3. отрицательным воздействием внутренних факторов на объект управления. 
13) Анализ чувствительности проекта является одним из инструментов - 
1. анализа рисков 
2. оценки конкурентоспособности  
3. анализа рынка потребителей  
 
14) Для оценки эффективности бизнес-проекта НЕ используется показатель: 
1. приведенные затраты 
2. срок окупаемости затрат 
3. ставка рефинансирования 
15) Для предприятий с неустойчивым финансовым положением основным 

показателем эффективности рассматриваемого бизнес-проекта является... 
1. рентабельность заемного капитала 
2. срок окупаемости 
3. рентабельность проекта 
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16) Метод экономического анализа, при котором учитывается мнение 
специалистов, занятых в изучаемой области производства, называется_____ методом 

1. трендовым 
2. экспертным 
3. факторным 
17) Особенности венчурного финансирования проявляются во вложении средств ... 
1. без обеспечения гарантий на длительный срок с долевым участием инвестора в 

уставном капитале 
2. на длительный срок 
3. без участия инвестора в управлении инновационной фирмой 
18) Особенностью венчурного предпринимательства является: 
1. подчиненность крупным предприятиям 
2. высокий риск осуществления инвестиций 
3. деятельность только на основе заемного капитала 
19) Ситуационный подход к управлению рассматривает: 
1. сложную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем 
2. использование различных методов управления в зависимости от конкретной 

ситуации 
3. реализацию совокупности общих и специализированных функций управления 
20) Способами организации планирования во времени являются… 
1. оперативное и текущее планирование 
2. финансовое и производственное планирование 
3. дискретное и скользящее планирование 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 
71 – 85% хорошо 
51 – 70% удовлетворительно 

50% неудовлетворительно 
 

5. Методические указания по выполнению компьютерной презентации 

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, систе-
матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко 
отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание 
презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 
информации, формирует у обучающихся навыки работы на компьютере. 

Слово «презентация» обозначает представление, демонстрацию. Обычно для 
компьютерной презентации используется мультимедийный проектор, отражающий 
содержимое экрана компьютера на большом экране, вывешенном в аудитории. 
Презентация представляет собой совмещение видеоряда - последовательности кадров со 
звукорядом - последовательностью звукового сопровождения. Презентация тем 
эффективнее, чем в большей мере в ней используются возможности мультимедиа 
технологий. 

Презентация представляет собой последовательность слайдов. Отдельный слайд 
может содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук. 

С точки зрения организации презентации можно разделить на три класса: 
интерактивные презентации; презентации со сценарием; непрерывно выполняющиеся 
презентации. 

Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компьютером. В этом 
случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск 
информации, определяет время ее восприятия, а также объем необходимого материала. В 
таком режиме работает ученик с обучающей программой, реализованной в форме 
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мультимедийной презентации. При индивидуальной работе мультимедийный проектор не 
требуется. Все интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются 
событиями. Это означает, что когда происходит некоторое событие (нажатие кнопки 
мыши или позиционирование указателя мыши на экранном объекте), в ответ выполняется 
соответствующее действие. Например, после щелчка мышью на фотографии картины 
начинается звуковой рассказ об истории ее создания. Презентация со сценарием - показ 
слайдов под управлением ведущего (докладчика). Такие презентации могут содержать 
«плывущие» по экрану титры, анимированный текст, диаграммы, графики и другие 
иллюстрации. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда 
определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации. 
В непрерывновыполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с пользователем и 
нет ведущего. Такие самовыполняющиеся презентации обычно демонстрируют на 
различных выставках. 

Создание презентации на заданную тему проходит через следующие этапы: 1) 
создание сценария; 2) разработка презентации с использованием программных средств. 

Затем нужно выбрать программу разработки презентации. Каждая из 
существующих программ такого класса обладает своими собственными индивидуальными 
возможностями. Тем не менее, между ними есть много общего. Каждая такая программа 
включает в себя встроенные средства создания анимации, добавления и редактирования 
звука, импортирования изображений, видео, а также создания рисунков. Программа 
PowerPoint, входящая в программный пакет Microsoft Office, предназначена для создания 
презентаций. С ее помощью пользователь может быстро оформить доклад в едином стиле, 
таким образом, значительно повысив степень восприятия предоставляемой информации 
аудиторией. Презентация или «слайд-фильм», подготовленная в Power Point, представляет 
собой последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 
выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 
демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 
видеоэффекты и звук.  

Таблица - Основные приемы создания и оформления презентации 
Поставленная задача Требуемые действия 

Создать новую 
презентацию без 
помощи мастера и 
применения шаблона 

Запустите Power Point. 
В окне диалога Power Point в группе полей выбора Создание 

презентациивыберитеНовая презентация. 

Выбрать разметку 
слайда 

В окне диалогаСоздать слайд выберите мышью требуемый 
вариант разметки. 
После выбора Новая презентация окно диалога Разметка слайда 
появляется автоматически. Если Вы хотите сменить разметку 
имеющегося слайда, то выполните команду Формат/Разметка 
слайда или воспользуйтесь пиктограммой, размещенной в 

панели Форматирование . 
Применить шаблон 
дизайна 

В меню Формат выберите команду Оформление слайда или 
воспользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели 

Форматирование . 
Вставить новый 
слайд 

Откройте тот слайд, после которого Вы хотите вставить новый, и 
выполните команду Вставка/Создать слайд (Ctrl + M) или 
воспользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели 

Форматирование . 
Переместиться Воспользуйтесь бегунком или кнопками вертикальной полосы 
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между слайдами  прокрутки или клавишами Page Down, Page Up.  
Перемещая бегунок можно по всплывающей подсказке 
определить, на каком слайде остановиться. 

Активизировать 
панель Рисование 

Выполните команду Вид /Панели инструментов/Рисование 

Ввести текст в 
произвольное место 
слайда 

Выберите на панели Рисование инструмент 

Надписьись  и установите текстовый курсор в нужное место 
или меню Вставка/Надпись. 

Отредактировать 
имеющийся текст 

Щелкните по тексту, установите текстовый курсор в нужное место 
и внесите исправления или добавления. 

Удалить текст вместе 
с рамкой 

Щелкните по тексту, затем щелкните непосредственно по рамке и 
нажмите клавишу Delete. 

Изменить шрифт или 
размер шрифта 

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или раскрывающимся 
списком шрифтов/размеров панели 

инструментов  
Изменить цвет 
шрифта 

Выполните команду Формат/Шрифт или выберите кнопку Цвет 

текста   панели Форматирование (Рисование). 
Выбрать стиль 
оформления шрифта  

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или кнопками  

панели инструментов : полужирный, курсив, 
подчеркнутый, тень. 

Выровнять 
набранный текст 
относительно рамки 

Воспользуйтесь командой Формат/Выравнивание/По левому 

краю (Ctrl + L); По центру (Ctrl + E); По правому краю (Ctrl + 

R); По ширине  или кнопками  панели инструментов 

 Форматирование. 
Выбрать цвет и тип 
линии для рамки, 
подобрать заливку 

Выделите рамку (или установите курсор в текст, введенный в 

рамку) и выполните команду Формат/ …  В появившемся 
диалоговом окне установите цвет заливки, тип линии и ее цвет. 
Также можно воспользоваться кнопками панели Рисование: 

 – заливка;   – цвет линии;   – тип линии. 
Активизировать 
панель Автофигуры 

Выберите команду Вставка/Рисунок/Автофигуры или 

воспользуйтесь кнопкой панели Рисование  
Нарисовать объект Активизируйте панель Рисование, выберите соответствующий 

инструмент (линия, овал, прямоугольник и т.д.) и «растяните» 
фигуру на слайде, протаскивая курсор. 

Изменить цвет 
объекта 

Выделите объект и выполните команду Формат/ …  или  
воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

 – цвет линии. 
Настроить тень 
объекта 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Стиль тени. 
Настроить объем 
объекта 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Объем. 
Повернуть объект на 
какой-либо угол 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование  
Действия/Повернуть/отразить/Свободное вращение, а затем 
переместите мышью угол объекта в направлении вращения. 

Сгруппировать 
объекты 

Выделите все объекты, подлежащие группировке и выполните 
команду Группировка/Группировать контекстного меню 
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выделенных объектов. 
Художественная 
надпись 

Воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Добавить объект WordArt. 
Вставить звук Выберите команду меню Вставка/Фильмы и звук/Звук из 

коллекции картинок; Звук из файла. 
Настроить анимацию В режиме слайдов щелкните объект, который хотите анимировать.  

В меню Показ слайдов выберите команду 

 или соответствующую 
команду контекстного меню выбранного объекта. Выберите 
нужные элементы панели Настройка анимации. 

Установить масштаб 
рабочего слайда в 
среде Power Point 

На панели Стандартная среды Power Point установить 
необходимый масштаб просмотра из раскрывающегося списка 

 
Способ 
представления 
документа (т.е. 
презентации .ppt) в 
окне приложения 
Power Point 

Документ Power Point может отображаться в окне приложения 
тремя способами: в виде слайдов, в режиме структуры, в режиме 
сортировщика слайдов.  Для изменения способа представления 
достаточно выбрать соответствующую команду в меню Вид  или 
щелкнуть по одной из трех кнопок в левой части горизонтальной 
полосы прокрутки:  – показ слайдов (с текущего слайда);  – 
обычный режим;  – режим сортировщика слайдов. 

Провести 
демонстрацию 

Выполните команду Вид/Показ слайдов (F5) или воспользуйтесь 
кнопкой . 

Перейти к 
следующему слайду 
в процессе 
демонстрации 

Воспользуйтесь щелчкоммыши,  клавишамиEnter, Пробел; 
Page Down, Page Up или клавиши навигации курсора ():  
переход вперед/назад по галерее слайдов;Home – переход к 
самому первому слайду;End – переход к самому последнему 
слайду. 

Провести 
демонстрацию, не 
запуская  Power Point 

Найдите свой файл, выделите и вызовите контекстное меню 
нажатием правой кнопки мыши. В контекстном меню выберите 
команду Показать.  

Сохраняется презентация в файле с расширением .ppt. 
При подготовке компьютерной презентации обучающийся должен: 
 изучить материалы темы (вопроса), которой (которому) посвящена 

компьютерная презентация, выделяя главное и второстепенное; 
 установить логическую связь между элементами темы (вопроса); 
 представить характеристику элементов в краткой форме; 
 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре презентации; 
 оформить презентацию и предоставить к установленному сроку.  
Перечень тем для выполнения компьютерной презентации 

Тема 1.Риск-менеджмент как управленческая технология 
Тема 2. Риск и неопределенность в проектировании 
Тема 3. Классификация проектных рисков. 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценивания: 
1. Содержание презентации:  
 раскрытие темы 
 подача материла (обоснованность разделения на слайды) 
 наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, схем, 

рисунков, диаграмм) 
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 грамотность изложения 
 наличие интересной дополнительной информации по теме проекта 
 ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет) 
2. Оформление презентации 
 единство дизайна всей презентации 
 обоснованность применяемого дизайна 
 единство стиля включаемых в презентацию рисунков 
 применение собственных (авторских) элементов оформления 
 оптимизация графики 
3. Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, 

видео, звука. 
4. Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или 

гиперссылок. 
5. Доклад на заданную тему с использованием презентации. 
 

Оценка Характеристики презентации 

5 (отлично) В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение 
(содержание) представляемой темы, четко определена 
структура презентации, отсутствуют фактические 
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки. 
Представлен перечень источников, оформленный согласно 
общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в кадрах соответствуют 
требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

4(хорошо) В презентации полностью раскрыто наполнение (содержание) 
представляемой темы; четко определена структура 
презентации; имеются незначительные фактические 
(содержательные) ошибки и орфографические и 
стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 
источников, оформленный согласно общепринятым 
требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение 
текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 
требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

3 (удовлетворительно) В презентации не полностью раскрыто наполнение 
(содержание) представляемой темы; четко определена 
структура презентации; имеются незначительные фактические 
(содержательные) ошибки и орфографические и 
стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 
источников, однако оформление не соответствует 
общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере 
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности 
в обучении. 

2 

(неудовлетворительно) 

В презентации не раскрыто наполнение (содержание) 
представляемой темы; не четко определена структура ресурса; 
имеются фактические (содержательные) ошибки и 
орфографические и стилистические ошибки. Представлен 
перечень источников, однако оформление не соответствует 
общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в кадрах не соответствуют 
требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 
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6. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации в форме 

экзамена  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
При подготовке к экзамену необходимо повторить конспекты лекций по всем 

разделам (темам) дисциплины.  
На экзамене студент должен подтвердить усвоение учебного материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также продемонстрировать 
приобретенные навыки адаптации полученных теоретических знаний к своей 
профессиональной деятельности. Экзамен проводится в форме устного собеседования по 
типовым вопросам для экзамена.   

 

 
 


