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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   
 

1. Методические указания и порядок изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы» 
 

Дисциплина «Корпоративные финансы» считается освоенной 

обучающимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и 

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области менеджмента и получил достаточно 

практических навыков их оценки.  

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне:  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов рабочей программы дисциплины с целью понимания ее 

содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на 

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с:  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем рефератов и сроков их представления,  

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

работы на семинарских/практических занятиях). 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для 

себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

(практическим) занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. Вся рекомендуемая литература содержится в полном объеме в 

ЭБС «Издательства Юрайт» и ЭБС издательства «Лань», а также в библиотеке 

Новороссийского филиала Финуниверситета.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано 

на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться 

в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по:  
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- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме - заданиям для 

самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по 

теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

В процессе проведения практических занятий применяются 

интерактивные методы обучения.  

Подготовку к семинарским занятиям следует планировать и готовиться 

систематически, так как темы дисциплины логически взаимоувязаны. Равное 

внимание следует уделять как учебной литературе, так и научным 

публикациям. 

Особое внимание необходимо уделять работе с аналитическими и 

фактическими данными. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

первый – организационный; 

второй - 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. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 

часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 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, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению 

по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность 

при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается 
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и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 

мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание нормативных актов, 

факты и наблюдения современной жизни и т.д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если 

нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще 

не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную 

выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если 

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Формы семинарских/практических занятий: 

1. 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 – обычно предполагает ситуацию 

сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае 

неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На 

этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи: 

- начать обмен мнениями; 

- собрать максимум мнений, идей, предложений. Выступая со своим 

мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала 

просто выступить, а позже сформулировать свои предложения. 

- не уходить от темы; 

- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, 

предложений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. 

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. 
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Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, 

полученного на лекции и дополнительного материала, рекомендованного 

преподавателем. 

2. Проведение занятий с разбором конкретных ситуаций (КС) и кейсов. 

Преподаватель предварительно предупреждает студентов о тематике 

занятия по разбору КС. Предлагаемая тема обязательно должна быть изучена 

студентами на лекциях, предшествующих данному занятию. Ситуации 

представляют собой реальные, практически возможные случаи, которые не 

должны быть надуманными, но и не следует делать их слишком простыми. 

Ситуация составляется так, чтобы решение было обоснованно 

действующими конкретными правовыми нормами. Определяется круг 

вопросов, подлежащих обязательному выяснению, без которых нельзя 

обосновать заключительное решение. Можно разделить студентов на 

небольшие группы, чтобы избежать дискуссий и обеспечить темп принятия 

конкретных решений. 

Преподаватель называет тему КС, может кратко обосновать еѐ 

значимость и напомнить, что вопросы данной темы прорабатывались в 

прочитанной студентам лекции. 

Группы могут принять решение по отдельным вопросам или по ситуации 

в целом. Группы могут иметь разные мнения, точки зрение. Главное, чтобы 

суждения обосновывались правовыми нормами. Предлагаемые решения 

обсуждаются студентами в группах и вырабатываются коллективные 

заключения, которые оценивается преподавателем. При разборе КС нет 

распределения ролей между студентами. В процессе овладения студентами 

знаний и методикой их применения Разбор КС позволяет закрепить полученные 

знания на основе разбора наиболее сложных, влекущих значительное число 

ошибок случаев из предпринимательской и хозяйственной практики. 

Следует вместе со студентами сформулировать ряд вопросов 

необходимых для разбора и принятия решения по данной ситуации. 

Правомерен ли отказ в регистрации? Законно ли решение регистрирующего 

органа, что в результате реорганизации могут пострадать кредиторы 

кооператива? 

Студенту необходимо научиться обосновывать принимаемые решения 

конкретными правовыми нормами. Студенты для разбора КС должны 

пользоваться Гражданским кодексом, Федеральными законами, а также 

подзаконными нормативными правовыми актами и по своим группам 

самостоятельно обсуждать проблему, подбирать соответствующие правовые 

нормы. Для принятия решения устанавливается контрольное время. 

Консультации являются одной из основных форм оказания помощи 

студентам в их самостоятельной работе по изучению дисциплины. Они 

проводятся накануне семинаров, в ходе написания дипломных работ, а также 

при подготовке к экзамену.  

Учебным планом предусмотрено написание реферата. Реферат является 

одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине (модулю) объемом 4 и более зачетных единиц. 
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Реферат представляет собой краткий анализ содержания литературных 

источников по заданной теме.  

Целью написания реферата является подготовка студентов к 

осуществлению аналитической и научно-исследовательской деятельности 

посредством формирования профессиональных компетенций, связанных со 

сбором, систематизацией, классификацией и обобщением существующей 

научной информации. 

Подготовка и написание реферата студентом ведется под методическим 

руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия. 

Тематика рефератов по дисциплине разрабатывается ведущим 

преподавателем и содержится в рабочей программе дисциплины. 

Требования к структуре и содержанию реферата: 

- введение, в котором формулируются цели и поставленные задачи; 

- основная часть, в которой содержится сопоставление мнений разных 

авторов использованных литературных источников по рассматриваемой теме 

(проблеме), их систематизация, классификация и анализ, а также описание 

собственного отношения к изучаемому вопросу; основная часть может быть 

разбита на несколько подразделов, количество которых определяется автором. 

- заключение, в котором содержатся обобщающие выводы, вытекающие 

из обзора литературных источников. 

Требования к написанию реферата: 

- соответствие материала выбранной теме; 

- логичное, четкое изложение и структурирование материала; 

- аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу; 

- использование современных информационных средств поиска 

информации; 

- наличие ссылок на первоисточники. 

Требования к оформлению реферата: 

- объем реферата составляет от 10 до 15 страниц; 

- список использованных источников; 

- титульный лист. 

Оценка реферата осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

студентов. 

Дисциплина изучается в течение учебного года. Итоговым контроль 

знаний является зачет (й семестр) и экзамен (2 семестр). 

 

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная: 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002 

г., № 127-ФЗ(с последующими изменениями и дополнениями). 
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4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., 

№208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г., 

№ 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Минфина РФ от 28.08. 2014 г. № 84н «Об утверждении порядка 

определения стоимости чистых активов» 

7. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). 

Министерство экономики Российской Федерации. Приказ от 01.10.1997г., № 

118. 

8. Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций. Утверждено приказом Федеральной службы по финансовому 

оздоровлению и банкротству от 23.01. 2001 г. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99. 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 

10/99. Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

11. Корпоративные финансы[Электронный ресурс]: учеб. для обуч. По 

программам высшего образ. напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалиф. 

(степень) "бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой; 

Финуниверситет— Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

12. Корпоративные финансы[Электронный ресурс]: учеб. Для 

студентоввузов, обуч. по напр. подгот. «Экономика» (квалиф. (степень) 

«бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; Финуниверситет.— Москва: 

Кнорус,2016.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/919191. 

13. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник / И.Я. Лукасевич; 

— 3-е изд., испр. — Москва: Национальное образование, 2012 [2013]. 

б) дополнительная: 

14.Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. 

Брейли, 

С. Майерс.— 2-е изд. — Москва: Олимп-Бизнес, 2008, 2012. 

15. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / Ю.Ф. Бригхэм, 

М.С. Эрхардт. — 10-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2009. 

16. Ван ХорнДж.К.Основы финансового менеджмента: пер. с англ. /  ж.К. 

Ван Хорн, Дж.М. Вахович.— 12-е изд.— Москва: Вильямс, 2007. 

17. Дамодаран А.Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки 

любых активов [Электронный ресурс].— 5-е изд. — Москва: Альпина 

Паблишер,2008. — Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=524407. 

18. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова.—2-е изд., стер. — 

Москва: Омега-Л, 2010. 
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19. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, 

показатели: учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.— 2-е изд., перераб. 

И доп. — Москва: Проспект, 2013. 

20. Корпоративные финансы: Руководство к изучению курса: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки "Экономика" / отв. ред. 

И.В. Ивашковская; ГУ ВШЭ.— 2-е изд. — Москва: ГУ ВШЭ, 2008. 

21. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

инструментарий (финансовый аспект): монография / под ред. Г.И. Хотинской; 

Финуниверситет.— Москва: Науч. технологии, 2013. 

22. Незамайкин В. Н. Финансовый менеджмент: учеб. для бакалавров / В. 

Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова; Финуниверситет. — Москва: Юрайт, 2014. 

23. Финансы организаций (предприятий): учеб.для студентов вузов, обуч. 

по экономич. спец. / под ред. Н.В. Колчиной. — 5-е изд.; перераб.и доп. — 

Москва: ЮНИТИ, 2011. 

24. Хотинская Г.И. Системные трансформации в макро- и 

микрофинансах: монография / Г.И. Хотинская, Л.И. Черникова. — Москва: 

Науч. технологии, 2013. 


