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дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Оценка бизнеса в цифровой экономике» очное обучение (программа подготовки 

бакалавров). - Новороссийск: Финансовый университет, кафедра «Экономика, финансы и 

менеджмент», 2021. - 18 с. 

Программа дисциплины «Отраслевые особенности анализа и трансформации 

бизнес-процессов» отражает формирование у обучающихся в системных научных 

фундаментальных знаний в области теории и практики анализа бизнес-процессов; 

приобретение навыков решения практических вопросов, связанных с анализом бизнес-

процессов.  

Рабочая программа предназначена для эффективной организации учебного процесса 

и включает содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, фонд оценочных средств для промежуточной аттестации, методические 

указания по освоению дисциплины, описание материально-технической базы. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение раздела предполагает сочетание аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия проводятся в форме 

лекций и семинарских занятий.   

Курс лекций сопровождается наглядной презентацией, включающей 

базовые понятия, практические примеры, схемы, графики, табличный 

материал.  

При подготовке к семинарским занятиям студентам следует:  

− до очередного практического занятия по материалам лекции и 

рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме занятия;  

− теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как 

в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе.  

Семинарские занятия предполагают:    

− обсуждение в интерактивной форме вопросов в области оценки объектов 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов (дискуссия, 

круглый стол и пр.);  

−  подготовку докладов, выступление и участие в групповом обсуждении 

студенческих презентаций, выполненных на определенную тему в рамках 

самостоятельной работы;  

−  решение практико-ориентированных, ситуационных, тестовых, 

исследовательских заданий и кейсов на применение различных подходов и 

методов к оценке нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности для различных целей.  

Методика решения практико-ориентированных заданий представлена в 

соответствующих методических рекомендациях.  

Для эффективного участия в работе семинарского занятия студентам 

рекомендуется пользоваться периодической литературой, электронными 

библиотечными системами, аналитическими информационными системами, а 
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также информацией интернет-сайтов, приведенных в соответствующем 

разделе.  

Самостоятельная работа предполагает выполнение специальных 

исследовательских заданий по отдельным темам.   

Требования к выполнению расчетно-аналитической работы:  

- правильное и в полном объеме решение имеющихся в задании 

практикоориентированных задач с применением соответствующего 

программного обеспечения при расчетах;  

- наличие формул и обоснованных пояснений к расчетам;  

- наличие выводов по полученным результатам;  

- соблюдение требований к оформлению;  

- наличие правильно оформленного списка источников.  

Методика решения заданий контрольной работы представлена в 

соответствующих методических указаниях.  

Основной формой семинарского занятия, проводимого в интерактивной 

форме, является дискуссия. Дискуссия состоит из трех этапов:  

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение 

поставленной проблемы. При этом перед студентом стоит задача уяснить 

проблему и цель дискуссии. Главное правило дискуссии – выступить должен 

каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, 

не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, 

не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не 

оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.  

Вторая стадия – стадия оценки – предполагает ситуацию сравнения, 

сопоставления, конфликта идей, методов решения задачи. На этой стадии 

студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто 

выступить, а позже сформулировать свои предложения. При это он должен:  

- не уходить от темы;  

- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций.   
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В конце дискуссии у студентов есть право самим оценить свою работу 

(рефлексия).  

Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку 

определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На 

этом этапе осуществляется контролирующая функция. Студенты анализируют 

и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.   

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного на 

лекции и дополнительного материала, рекомендованного преподавателем.  

При подготовке к зачету студентам рекомендуется параллельно 

прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы 

дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой 

консультации. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки индикаторов достижения компетенций умений и знаний Примерный 

перечень вопросов к зачету:  

1. Какое значение имеет эффективность рынков? Почему так важно иметь 

«правильные» котировки ценных бумаг?  

2. Исследователь провёл анализ событий, изучив все слияния, которые в 

итоге оказались неудачными. Начиная со дня объявления о слиянии цена 

акций падает довольно устойчиво в течение нескольких месяцев до того 

момента, когда сделка прекращается. Могут ли инвесторы, зная эти 

результаты, воспользоваться преимуществами и получить возможности для 

арбитража?  

3. Может ли быть успешной научная дисциплина, если она базируется на 

предположении, которое явно ложно (как предположение о том, что люди 

всегда рационально максимизируют ожидаемую полезность?)  

4. Дайте определение познавательной иллюзии [cognitive illusion] 

инвестора.  

5. Дайте определение отклонения в суждениях [biases of judgment].  
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6. Дайте определение чрезмерной самоуверенности [overconfidence или 

false self-confidence].   

7. Приведите примеры оптимистического отклонения [optimistic bias].  

8. Приведите примеры иллюзии контроля [illusion of control].  

9. Приведите примеры отклонения поведения инвестора: «задним умом все 

крепки» [hindsight bias].  

10. Приведите примеры отклонения поведения инвестора: экспертное 

суждение [expert judgment].  

11. Назовите факторы чрезмерного оптимизма.  

12. Что такое познавательный диссонанс [cognitive dissonance]?  

13. Назовите причины существования эвристик.  

14. Какие существуют правила применения эвристик?  

15. Какие основные ошибки связаны с эвристикой репрезентативности 

[representativeness]?  

16. К каким ошибкам приводит отражает присваивание информации веса 

вместо вероятности или частоты при применении эвристики доступности  

[availability]?  

17. Как эвристика якорения и корректировки [anchoring and adjustment] 

может использоваться продавцом бизнеса при завышении стоимости его 

продажи потенциальному инвестору?  

18. Как ограничения эвристики памяти [memory] приводят к неправильной 

оценке стоимости?  

19. Эвристика выбора по умолчанию и эвристическая программа 

архитектуры выбора. Эвристика неприятия потерь. Эвристика «Теория 

сожаления». Эвристика аффекта.  

20. Объясните, являются ли эвристические суждения тем же самым, что и 

интуитивные суждения.  

21. Почему сегодня люди уделяют столько внимания вычислению коротких 

путей, таких, как эвристики (эмпирические правила), хотя они существовали 

всегда?  
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22. Как инкорпорирование таких эмоциональных факторов, как эвристика 

аффекта, помогает в определении вариантов выбора, лучших с точки зрения 

рациональных стандартов?  

23. Если природа предпочтений так важна, почему существует лишь 

ограниченное количество руководств для работы с ними, особенно правил в 

отношении специфических эвристик, необходимых для большинства 

повседневных решений и суждений? Почему этим занимается так мало 

исследователей?  

24. В чём разница между риском и неопределённостью? Дайте определение, 

опишите и приведите примеры по каждому пункту.  

25. Коротко объясните точку зрения стандартных финансов на риск, 

включая: цели риска, поведение по избеганию риска, современная 

портфельная теория, бета и модель оценки капитальных активов и покажите 

различия с поведенческими финансами. С какой из точек зрения на риск 

согласны лично вы? Объясните свою позицию. Отвечая на вопрос, привлеките 

свой собственный опыт, если вы когда-либо инвестировали в акции или 

взаимные фонды, оценивали компании. 


