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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Группа 

компетенций Категория компетенций Код 

Профессиональные  
- 

ПК-1 

Профессиональные  
- 

ПК-2 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения  

 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

 
3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 
 

Дескрипторы 
по дисциплине 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

УК-1 
 

Способен 
собирать и 
анализировать 
информацию 
для принятия 
необходимых 
управленческих 
решений в 
рамках 
тактического 
планирования 

-авторитетные 
источники информации 
по тематике цифровой 
экономики; 
-закономерности 
развития цифровой 
трансформации мировой 
экономики 

-обобщать и 
систематизировать 
информацию с целью 
мониторинга механизмов 
экономического 
развития 

-навыками 
аналитической 
работы 

Код ПК-2 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ПК-1 Способен собирать и 
анализировать 
информацию для 
принятия необходимых 
управленческих решений 
в рамках тактического 
планирования 

ПК 1.1. Осуществляет мониторинг 
информационных источников, необходимых для 
принятия управленческих решений  
ПК 1.2.  Определяет методы и методики в 
рамках тактического планирования для 
принятия необходимых управленческих 
решений 

ПК-2 Способен разрабатывать 
перспективные методы, 
и модели и механизмы 
тактического 
планирования в условиях 
цифровизации 

ПК 2.1. Изучает и систематизирует 
информационные потоки  в рамках тактического 
планирования  
ПК 2.2. Определяет тенденции и перспективы 
принятия управленческих решений в условиях 
цифровизации 



 
 

компетенции 

Способен 
разрабатывать 
перспективные 
методы, и 
модели и 
механизмы 
тактического 
планирования в 
условиях 
цифровизации 

-основы управления 
изменениями в 
условиях развития 
цифровой экономики;  
-способы обработки 
информации с 
использованием 
инновационных 
технологий в условиях 
цифровой экономики 

-анализировать и 
сопоставлять процессы и 
явления, связанные с 
цифровизацией 
широкого спектра 
областей человеческой 
деятельности; 
-использовать 
инновационные 
технологии с целью 
систематизации и 
анализа данных для 
предвидения социально- 
экономических 
трансформаций при 
развитии цифровой 
экономики 

-навыками 
проведения 
мониторинга 
механизмов 
экономического 
развития;  
-навыками 
использования 
инновационных 
технологий в целях 
предвидения 
социально- 
экономических 
трансформаций в 
условиях развития 
цифровой 
экономики 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана ОПОП.  
Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как «История», 

«Экономическая теория», «Информационные технологии в менеджменте», «Инновационный 
менеджмент». 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: информационно-аналитический, 
организационно-управленческий. 

Профиль (направленность) программы установлена путем ее ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: предпринимательство и управление 
бизнесом. 

 
5.  Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа:   
Занятия лекционного типа 10 12 
Занятия семинарского типа 10 12 
Промежуточная аттестация: зачет 0,15 0,15 
Самостоятельная работа (СРС) 87,85 83,85 

 

6.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
 
6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 
6.1.1. Очная форма обучения 



 
 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 

1. 
Условия возникновения 
и сущность цифровой 
экономики 

2  2    15,85 

2. 
Технологические 
основы цифровой 
экономики 

2  2    17 

3. 
Модели бизнеса в 
цифровой экономике 

2 
 

2    17 

4. 
Институциональные 
аспекты цифровой 
экономики 

2 
 

2    17 

5. 
Тенденции развития 
цифровой экономики в 
России и мире 

2  2    17 

 
Промежуточная 
аттестация 

0,15 

 Итого  10  10    83,85 
 

6.1.2 Очно-заочная форма обучения 

 

 
№ 
п/
п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 

1. 
Условия возникновения 
и сущность цифровой 
экономики 

2  1    16,85 

2. 
Технологические 
основы цифровой 
экономики 

2  3    17 

3. 
Модели бизнеса в 
цифровой экономике 

3 
 

3    18 

4. Институциональные 3  3    18 



 
 

аспекты цифровой 
экономики 

5. 
Тенденции развития 
цифровой экономики в 
России и мире 

2  2    18 

 
Промежуточная 
аттестация 

 
0,15 

 Итого  12  12    87,85 
 

 
6.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 
6.2.1 Содержание лекционного курса 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. 
Условия возникновения и 
сущность цифровой 
экономики 

Сущность и эволюция цифровой экономики. 
Специфика сетевых благ. Комплементарность, эффект 
масштаба, сетевые внешние эффекты, эффекты 
ловушки. Новые экономические законы. Влияние 
цифровой трансформации на потребителя. Влияние 
цифровой трансформации на производителя. 

2. 

Технологические основы 
цифровой экономики. 

Четвертая промышленная революция. Технологические 
основы цифровой экономики. Искусственный 
интеллект, распределенные данные, интернет вещей и 
для вещей, блокчейн, майнинговые центры, большие 
данные и облачное хранение, цифровые платформы, 
Аддитивные технологии 3D- печать.  
Самоизменяющиеся продукты 4D-печать. Большие 
данные в экономике и финансах. Интернет вещей и для 
вещей (IoT). «Умный город». Промышленный интернет 
вещей. 

3. 

Модели бизнеса в 
цифровой экономике 

Эволюция моделей бизнеса. Направления цифровой 
трансформации бизнес-модели. Цифровой переворот. 
Примеры цифровых моделей бизнеса. Методика 
создания и особенности цифровой бизнес-модели. 
Поставщик, омниканальность, модульный 
производитель, драйвер экосистемы. Конкурентные 
преимущества цифровой бизнес модели. 

4. 

Институциональная среда 
цифровой экономики 

Институциональная среда. Институциализация. Роль 
институтов при переходе к цифровой экономике. 
Формальные и неформальные институты цифровой 
экономики. Навыки электронного бизнеса. Цифровые 
навыки специалиста. Цифровые навыки пользователя. 
Цифровая институциональная российской экономики. 
Особенности транзакционных издержек цифровой 
экономики. Трансформационные издержки. 

5. 

Тенденции развития 
цифровой экономики в 
России и мире. 

Роль и влияние «цифровизации» на современном этапе 
развития мировой экономики. Ключевые 
технологические тенденции в сфере цифровой 
трансформации промышленности. базовых технологий 



 
 

цифровой трансформации промышленности. Основные 
направления развития цифровой экономики. Стратегии 
цифровой трансформации: мировой опыт. Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Электронное правительство и электронные 
государственные услуги. Электронно-сетевые 
общественные блага. «Умный город». Цифровое 
здравоохранение. 

 

6.2.2. Содержание практический занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. 
Условия возникновения и 
сущность цифровой 
экономики 

1 Условия возникновения и сущность цифровой 
экономики. 
2 Сети как инфраструктура цифровой экономики. 

2. 
Технологические основы 
цифровой экономики. 

1 Четвертая промышленная революция 
2 Цифровая трансформация. 

3. 
Модели бизнеса в 
цифровой экономике 

1 Концепция моделей бизнеса в цифровой экономике 
2 Методика создания и особенности цифровой бизнес 
модели 

4. 
Институциональная среда 
цифровой экономики 

1 Роль институтов при переходе к цифровой экономике 
2 Оценка готовности российской институциональной 
среды к цифровой экономике 

5. 
Тенденции развития 
цифровой экономики в 
России и мире. 

1 Цифровизация мировой экономики 
2 Цифровая экономика в России 
 

 
6.2.2 Содержание самостоятельной работы 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1. 
Условия возникновения и 
сущность цифровой 
экономики 

Сущность и эволюция цифровой экономики. 
Специфика сетевых благ. Комплементарность, эффект 
масштаба, сетевые внешние эффекты, эффекты 
ловушки. Новые экономические законы. Влияние 
цифровой трансформации на потребителя. Влияние 
цифровой трансформации на производителя. 
Различия современных подходов к анализу 
экономических трансформаций. Связь между 
экономическими циклами и технологическими укладами. 

2. 

Технологические основы 
цифровой экономики. 

Четвертая промышленная революция. Технологические 
основы цифровой экономики. Искусственный 
интеллект, распределенные данные, интернет вещей и 
для вещей, блокчейн, майнинговые центры, большие 
данные и облачное хранение, цифровые платформы, 
Аддитивные технологии 3D- печать.  
Самоизменяющиеся продукты 4D-печать. Большие 
данные в экономике и финансах. Интернет вещей и для 
вещей (IoT). «Умный город». Промышленный интернет 
вещей. Технологическое развитие как выход из 
«мальтузианской ловушки». Шестой технологический 



 
 

уклад. NBIC-конвергенция. Узкое и широкое понимание 
цифровой экономики. 

3. 

Модели бизнеса в 
цифровой экономике 

Эволюция моделей бизнеса. Направления цифровой 
трансформации бизнес-модели. Цифровой переворот. 
Примеры цифровых моделей бизнеса. Методика 
создания и особенности цифровой бизнес-модели. 
Поставщик, омниканальность, модульный 
производитель, драйвер экосистемы. Конкурентные 
преимущества цифровой бизнес модели. 
Иные экономические модели, складывающиеся в 
результате цифровой трансформации. Лимиты 
цифровизации экономики. 

4. 

Институциональная среда 
цифровой экономики 

Институциональная среда. Институциализация. Роль 
институтов при переходе к цифровой экономике. 
Формальные и неформальные институты цифровой 
экономики. Навыки электронного бизнеса. Цифровые 
навыки специалиста. Цифровые навыки пользователя. 
Цифровая институциональная российской экономики. 
Особенности транзакционных издержек цифровой 
экономики. Трансформационные издержки. 

5. 

Тенденции развития 
цифровой экономики в 
России и мире. 

Роль и влияние «цифровизации» на современном этапе 
развития мировой экономики. Ключевые 
технологические тенденции в сфере цифровой 
трансформации промышленности. базовых технологий 
цифровой трансформации промышленности. Основные 
направления развития цифровой экономики. Стратегии 
цифровой трансформации: мировой опыт. Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Электронное правительство и электронные 
государственные услуги. Электронно-сетевые 
общественные блага. «Умный город». Цифровое 
здравоохранение. «Умное» сельское хозяйство. 
Электронная торговля . Измерение цифровой экономики . 
Инфраструктура. Занятость. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 
дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 
дисциплине (модулю) 
 



 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

 Наименование оценочного средства 

1. 
Условия возникновения 
и сущность цифровой 
экономики 

Опрос, задание к интерактивному занятию 
 

2. 
Технологические основы 
цифровой экономики. 

Опрос, проблемно-аналитическое задание 
 

3. 
Модели бизнеса в 
цифровой экономике 

Опрос, творческие задания, информационный проект 
 

4. 
Институциональная 
среда цифровой 
экономики 

Опрос, информационный проект, тестирование, 
дискуссионные процедуры 
 

5. 
Тенденции развития 
цифровой экономики в 
России и мире. 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, творческое 
задание 
 

 
 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 
Типовые вопросы  

1. Обзор подходов к анализу современных экономических трансформаций. 
2. Соотношение экономических циклов и технологических укладов. 
3. Узкое и широкое понимание цифровой экономики. 
4. Технологический разрыв и диффузия инноваций. 
5. Перечислите сквозные цифровые технологии и дайте краткую характеристику 

их влияния на мировую экономику. 
6. Трансформация мировой экономики под действием цифровых технологий: 

решоринг, формирование четвертичного сектора экономики и другие тенденции. 
7. Новые производственные технологии: автоматизация, аддитивные технологии, 

киберфизические системы. 
8. Влияние цифровизации экономики на занятость: структурная и 

технологическая формы безработицы. 
9. Дистанционная занятость в цифровую эпоху и оффшорный аутсорсинг как её 

международная разновидность. 
10. Криптовалюты: природа, основные понятия и значение для мировой 

экономики. 
11. Перспективы и вызовы автоматизации торговли на фондовом рынке. 
12. Экономическое значение перевода в цифровой формат взаимодействия 

государства и общества. 
13. Концепция базового основного дохода и её связь с налогом на робототехнику. 
14. Основные организации, занятые международным регулированием развития 

цифровой экономики, и их инструментарий. 
15. Цифровизация как катализатор экономики совместного потребления. 
16. Цифровые платформы и уберизация экономики: возможности и вызовы. 
 

Темы информационных, творческих проектов 
 

Информационные проекты 

1. Технический прогресс с точки зрения микроэкономики. 
2. Технологический форсайт и его влияние на современную экономику. 



 
 

3. Характеристики «передового производства» (“advanced manufacturing”): 
кастомизация продукции, технологические инновации, использование новых материалов и 
др. 

4. Концепция «бережливого производства» (“lean production”) как прообраз 
современных подходов к организации производственных процессов. 

5. Обзор прогнозов развития мирового рынка труда в контексте процессов 
автоматизации и роботизации. 

6. Перспективные финансовые технологии: примеры, достоинства, недостатки. 
7. Мировой опыт регулирования криптовалют. 
 

Творческие задания 

1. Создание национальных цифровых валют. 
2. Достижения и проблемы построения электронного государства: опыт 

зарубежных стран. 
3. Эксперименты по внедрению БОД: примеры, результаты. 
4. Подходы региональных интеграционных структур к проблеме цифровизации. 
5. Программы развития цифровой экономики ведущих стран: общее и особенное. 
6. Иные экономические модели, складывающиеся в результате цифровой 

трансформации. 
7. Лимиты цифровизации экономики. 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания  
 

1. Какие результаты ожидаются к 31.12.2024 при решении следующей задачи: 
«Разработаны планы цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной 
сферы через акселерацию цифровых платформ» («Паспорт федерального проекта "Цифровое 
государственное управление"»). Правильный ответ должен содержать ссылки на 
соответствующие документы или нормативные акты.  

2. Какие результаты ожидаются к 31.12.2024 при решении следующей задачи: 
«Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы 
сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных 
данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в 
составе Платформы исполнения государственных функций» («Паспорт федерального 
проекта "Цифровое государственное управление"»). Правильный ответ должен содержать 
ссылки на соответствующие документы или нормативные акты. 

3. Какие результаты ожидаются к 31.12.2024 при решении следующей задачи: 
«Создана и функционирует цифровая аналитическая платформа для представления 
статистических данных» («Паспорт федерального проекта "Цифровое государственное 
управление"»). Правильный ответ должен содержать ссылки на соответствующие документы 
или нормативные акты. 

 
Задания к интерактивным занятиям 
 
1. Представьте возможности применения технологии распределѐнных реестров в 

сфере Вашей будущей деятельности, заполнив нижеследующую таблицу (2–3 примера). 
 

Название 
конкретного примера 

Сфера 
применения 

Ссылка на 
источник 

Описание 
использования технологии 

    

 



 
 

2. Заполните нижеследующую таблицу, рассмотрев возможное использование, 
преимущества и недостатки различных видов электронной подписи. 

 
 Простая 

ЭП 
Неквалифицированная 

ЭП 
Квалифицированная 

ЭП 
Сферы применения    

Преимущества    

Недостатки    

 
 
Дискуссионные процедуры 
 

1. В чем состоит суть перехода от постиндустриального к информационному 
обществу? 

2. Что такое информационный потенциал, и какими наиболее важными 
составляющими он характеризуется на современном этапе развития общества? 

3. Какие существуют позитивные и негативные факторы психологического 
влияния информационного общества на личность? 

4. В каких правовых и нормативных документах обоснована необходимость 
формирования единого информационного пространства в России? 

5. Какие аспекты должен содержать подход к обеспечению информационной 
безопасности, и почему такой подход должен быть комплексным? 

6. Для чего необходимо формировать политику информационной безопасности, и из 
каких основных разделов она состоит? 

 
Типовые тесты 

 
1. Какое из представленных ниже определений соответствует широкому пониманию 

цифровой экономики: 
a) коммерческая деятельность в сети Интернет; 
b) инновационная модель экономики, характеризующаяся ориентацией на 

накопление знаний и человеческого капитала; 
c) хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг; 

d) совокупность информационной инфраструктуры, электронного 
предпринимательства и электронной коммерции. 

 
2. К числу сквозных цифровых технологий относят: 
a) мобильную связь, Wi-Fi, социальные сети, GPS; 
b) BigData, искусственный интеллект, блокчейн, аддитивные технологии, 

робототехнику, технологии виртуальной реальности; 
c) телевидение, мобильный Интернет, ядерную энергетику; 
d) дистанционное зондирование Земли, мессенджеры, спектральный анализ. 
 
3. Управление цифровой репутацией – это значит: 
a) работать с отзывами о бизнесе или персоне 
b) отслеживать и убирать из Сети негатив 
c) вести активную рекламу бизнеса или персоны в Сети 



 
 

d) работать над формированием узнаваемого сетевого образа бизнеса или 
персоны 

 
4. Особенностью четвертой промышленной революции является:  
a) ориентация на человека 
b) движение к дегуманизации 
c) искусственный интеллект и умные взаимосвязанные машины  
d) вытеснение из производства фактора труда. 
 
5. Глобальный характер четвертой промышленной революции связан: 
a) с охватом всех стран и народов; 
b) со стиранием временных и пространственных границ в движении капитала; 
c) с развитием сетевой информационной экономики 
d) с уменьшением индивидуализации потребностей человека 
 
6. При переходе к цифровой экономике: 
a) растет производительность капитала и труда 
b) труд вытесняется цифровым капиталом и искусственным интеллектом  
c) расширяется рынок капитала и сужается рынок труда 
 
7. В процессе использования цифровых платформ в сетевой экономике 

разрешаются 
следующие основные противоречия: 
a) между накоплением и потреблением общественного продукта 
b) между трудом и капиталом 
c) между развитием производительных сил и системой производственных 

отношений 
d) между спросом и предложением 
 
8. Какой экономический закон превалирует в системе действия цифровых 

платформ? 
a) закон спроса и предложения 
b) закон стоимости 
c) закон возвышения потребностей 
d) закона экономии общественного времени 
 
9. Объем используемой информационной среды в условиях цифровизации 

экономики: 
a) прямолинейно увеличивается 
b) экспоненциально увеличивается 
c) прямолинейно уменьшается 
d) остается без изменения 
 
10. Прежде всего цифровые платформы способствуют: 
a) снижению себестоимости производства 
b) более эффективному перетеканию вновь созданной стоимости из сырьевой 

экономики в материальное и нематериальное производство 
c) производству стоимости конкретных потребительских товаров, работ и услуг в 

условиях нивелирования действия закона стоимости 
d) снижению фондоемкости продукции 

 



 
 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

 
Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-
конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 
знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 
их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

 

1. Требование к теоретическому устному ответу 
 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных 
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 
речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
2. Творческие задания  
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 



 
 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  
выводы, нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
 
3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

 
4. Интерактивные задания 
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 



 
 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 
первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 
по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 
изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 
информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 
проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 
максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 
учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 



 
 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
7. Информационный проект (презентация): 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 
выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 
ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 
полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 
вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 



 
 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 
интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
9. Тестирование 
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос. 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий. 
 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 
 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 
погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  



 
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
8.1. Основная учебная литература  

1. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики : монография 
/ Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-9275-3345-
9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100202.html 

2. Цифровая трансформация экономики: учебное пособие / В. И. Абрамов, Н. Л. 
Акулова, Е. В. Анисов [и др.] ; под редакцией В. И. Абрамова, О. Л. Головина. — Москва: 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2020. — 252 c. — ISBN 
978-5-7262-2647-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116430.html  
 

8.2 Дополнительная учебная литература: 
1. Ускорение процессов цифровизации российской промышленности на основе 

развития и эффективного использования кадров и инновационных технологий : 
коллективная монография / А. А. Абдулвагапова, В. Г. Алексахина, О. А. Банк [и др.] ; под 
редакцией М. Я. Веселовского, М. А. Измайловой. — Москва : Научный консультант, 2020. 
— 258 c. — ISBN 978-5- 907196-93-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110592.html 

2. Институционально-факторные особенности и тенденции развития экономики в 
условиях цифровизации : монография / Е. В. Абонеева, Е. Г. Агаларова, С. В. Аливанова [и 
др.] ; под редакцией О. Н. Кусакиной. — Ставрополь : АГРУС, 2020. — 264 c. — ISBN 978-5-
9596-1649-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109379.html   
 
8.3 Периодические издания: 

1. Экономика и менеджмент систем управления. ISSN:2223-0432. 
http://www.iprbookshop.ru/34060.html  

2. Экономика и современный менеджмент: теория и практика. ISSN: 2309-3390.  
http://www.iprbookshop.ru/48512.html  

3. Вестник Московского университета. Серия 24. Менеджмент ISSN:2075-
5996http://www.iprbookshop.ru/59554.html  
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» -http://school-collection.edu.ru/ 
3. Генеральный директор : персональный журнал руководителя -  

http://www.gendir.ru  
4. Корпоративный менеджмент – http://www.cfin.ru  
5. Технологии корпоративного управления  – http://www.iteam.ru/publications 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 



 
 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

 
Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 
числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 
для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 
решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 
предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до 

экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные 
в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 
на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 

Windows Server 2016 
2.  Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом 



 
 

4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 
(Информационный комплекс) 

5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 
справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 

6. Антивирусная система NOD 32 
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский 

международный университет». https://elearn.interun.ru/login/index.php 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет; 
2. наушники; 
3. вебкамеры; 
4. колонки; 
5. микрофоны. 

 

13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 
проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые 
игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 
аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для 
демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться 
с использованием компьютерного оборудования университета. 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 

ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) 
используются следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 



 
 

- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 
13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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