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Аннотация 
 

Дисциплина «Стратегия цифровой трансформации экономики» входит в 
образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по 

направлению подготовки/ специальности 38.04.01 «Экономика» направленности 

«Цифровое и бухгалтерско-аналитическое обеспечение бизнеса». Дисциплина реализуется 

кафедрой «№81». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 

ПК-5 «Способен использовать цифровые технологии и решения для 

трансформации бизнеса; разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

управления хозяйствующим субъектом» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с является 

практических навыков и эффективного их использования в области стратегий цифровой 

трансформации бизнеса. 

Преподавание   дисциплины   предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский » 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью является формирование у студентов теоретических знаний, приобретение 

практических навыков и эффективного их использования в области стратегий цифровой 

трансформации бизнеса. 

Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных 
отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения 

Категория (группа) 
компетенции 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

 

 
Универсальные 

компетенции 

 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.З.2 знать цифровые инструменты, 

предназначенные для разработки 

проекта/решения задачи; методы и 

программные средства управления проектами 

УК-2.В.2 владеть навыками решения 

профессиональных задач в условиях 

цифровизации общества 

 

 

 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способен 

использовать 

цифровые 

технологии и 

решения для 

трансформации 

бизнеса; 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

управления 

хозяйствующим 

субъектом 

 
ПК-5.З.1 знать основы цифровой 

трансформации экономики; методы, 

инструменты и технологии для цифровой 

трансформации различных видов бизнеса 

ПК-5.У.1 уметь определять направления 

цифровой трансформации; управлять 

изменениями при цифровизации бизнеса 

ПК-5.В.1 владеть принципами разработки и 

реализации цифровой стратегии бизнеса; 

навыками оценки эффективности и рисков 

процесса цифровизации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
при изучении следующих дисциплин: 

 «Современные проблемы экономики на различных уровнях», 

 «Информационная поддержка принятия решений», 

 «Информационно-аналитическое обеспечение бизнеса» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, 

 « Производственная практика по профилю профессиональной деятельности». 



3. Объем и трудоемкость дисциплины 

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

Трудоемкость по 
семестрам 

№4 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 

4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 4 4 

Аудиторные занятия, всего час. 16 16 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 8 8 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 

8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 128 128 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Дифф. 

Зач. 

 

Дифф. Зач. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость 

Разделы, темы дисциплины 
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 4 

Раздел 1. Цифровая экономика: цели, задачи и 
перспективы развития 

2 2 
  

42 

Раздел 2. Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации 

2 2 
  

43 

Раздел 3 Цифровая трансформация бизнеса: 
инструменты и методы 

2 2 
  

43 

Раздел 4. Экономика и менеджмент предприятий в 

условиях цифровой экономики 
2 2 

   

Итого в семестре: 8 8   128 

Итого 8 8 0 0 128 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 



Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 
Раздел 1. 

1.1.Цели и задачи цифровизации российской экономики 

1.2 Цифровая экономика; современное состояние и 

перспективы развития 

 
 

Раздел 2. 

2.1 Основные направления цифровой трансформации 

экономики 

2.2 Стратегия развития региональной и отраслевой 

экономики в условиях цифровизации 

Раздел 3. 
3.1 Основные методы цифровизации экономики 

3.2. Инструменты цифровой трансформации бизнеса 

 
Раздел 4 

4.1 Особенности стратегического планирования в условиях 

цифровой трансформации 

4.2 Предприятие в условиях цифровой экономики 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

    Из них № 
№ Темы практических Формы практических Трудоемкость, практической раздела 

п/п занятий занятий (час) подготовки, 
(час) 

дисцип 
лины 

Семестр 4 

1 Цели, задачи и 
перспективы 

развития цифровой 

экономики 

Групповая дискуссия 2 2 1 

2 Стратегия цифровой 
трансформации 

экономики 

Групповая дискуссия 2 2 2 

3 Основные методы и 

инструменты 
цифровизации 
бизнеса 

Мозговой штурм 2 2 3 

4 Стратегическое 
планирование на 
предприятиях в 
условиях цифровой 
трансформации 

Мозговой штурм 2 2 4 

Всего 8   

 
4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ Наименование лабораторных работ Трудоемкость, Из них № 



п/п  (час) практической 

подготовки, 
(час) 

раздела 

дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 

 

 

 
4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 
Семестр 4, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 

80 80 

Курсовое проектирование (КП, КР)   

Расчетно-графические задания (РГЗ)   

Выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 

18 18 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ) 15 15 

Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 

15 15 

Всего: 128 128 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

 
Шифр/ 

URL адрес 

 

Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 
электронных 
экземпляров) 

URL: https://urait.ru/bcode/49744 

8  

Сергеев, Л. И. Цифровая экономика : учебник для 

вузов / Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова ; под 

редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Высшее  

образование). — ISBN 978-5-534-13619-7. — Текст  

 

https://urait.ru/bcode/497448
https://urait.ru/bcode/497448
https://urait.ru/bcode/497448


 : электронный // Образовательная платформа  

Юрайт  

 

URL: https://znanium.com/catalog  

/ product/1874916  

Цифровизация : практические рекомендации по 

переводу бизнеса на цифровые технологии : 

практическое руководство / перевод А. Сатунин. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 252 с. - ISBN  

978-5-9614-2849-0. - Текст : электронный. -  

 

URL: https://znanium.com/catalog  

/product/1232775  

Суртаева, О. С. Цифровизация в системе 
инновационных стратегий в социально- 
экономической сфере и промышленном  
производстве : монография / О. С. Суртаева --- 2-е  
изд. - Москва : Дашков и К, 2021. - 154 с -- ISBN  
978-5-394-04145-7. - Текст : электронный  -   

 

URL: https://znanium.com/catalog  

/product/1044339  

Уколов, В. Ф. Цифровизация: взаимодействие 
реального и виртуального секторов экономики : 
монография / В.Ф. Уколов, В.В. Черкасов. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 203 с. — (Научная 
мысль). - ISBN 978-5-16-015640-8. - Текст : 
электронный. -  

 

URL: https://znanium.com/catalog  

/product/1863221  

Добролюбова, Е. И. Цифровая трансформация 
государственного управления: оценка  
результативности и эффективности : монография / 
Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков, А. Н. 
Старостина. - Москва : Дело (РАНХиГС), 2021. - 
234 с. - ISBN 978-5-85006-305-4. - Текст : 
электронный. -  

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

 Консультант + http://www.consultant.ru/ 

 Гарант http://www.garant.ru/ 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 
 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 
8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

https://znanium.com/catalog/%20product/1874916
https://znanium.com/catalog/%20product/1874916
https://znanium.com/catalog/product/1232775
https://znanium.com/catalog/product/1232775
https://znanium.com/catalog/product/1044339
https://znanium.com/catalog/product/1044339
https://znanium.com/catalog/product/1863221
https://znanium.com/catalog/product/1863221
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 
таблице 11. 

 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части материально-технической 
базы 

Номер аудитории 
(при 

необходимости) 

1 Учебная аудитория (для практических занятий)  

2 Мультимедийная лекционная аудитория 2403 

3 Библиотека, Интернет класс ГУАП (для самостоятельной 

работы) 
 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированныхкомпетенций 

5-балльнаяшкала 

 

 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированныхкомпетенций 

5-балльнаяшкала 

 – аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

 

 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
– допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

 
 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код 

индикатора 
 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код 

индикатора 

1.Вопросы для 

закрепления 

полученных 

знаний 

1. Уровни инфраструктуры безопасности 

2. Характеристика технологического или IT-процесса, 
связанного с объединением различных подсистем или 

компонентов в одну большую систему. 

3. .Какими положительными эффектами определяется 

значимость цифровых платформ? 

4. Как называется Единая программно-аппаратная среда, 

которая поддерживает алгоритмизированные 

взаимоотношения значимого количества участников, 

обеспечивает их интегрированными бизнес- 
процессами, сервисами, информацией и аналитикой. 

УК-2.З.2 

2.Темы для 

рефератов 

1. Ключевая информационная технология для 

управления основными процессами. 
2. Модели организации торговых площадок. 
3. Характеристика программных аналогов физического 

устройства, которые моделируют внутренние 
процессы, технические характеристики и поведение 
реального объекта в изменяющихся условиях . 

УК-2.В.2 



 4. Характеристика систем, состоящих из различных 

природных объектов, искусственных подсистем и 

управляющих контроллеров, позволяющих 
представить такое образование как единое целое 

 

3.Вопросы для 

закрепления 

полученных 

знаний 

1. Понятия автоматизация, цифровизация, цифровая 

трансформация 

2. Главные особенности цифровой экономики 

3. Нацпроект «Цифровая экономика» определяет 

перечень направлений сквозных технологий. Что к 

ним относятся? 
4. Характеристика сквозных цифровых технологий 

ПК-5.З.1 

4.Вопросы для 

закрепления 

полученных 

знаний 

1. Что отличает четвертую промышленную революцию 

от предыдущих? 

2. Основные проблемы внедрения цифровых технологий. 

Какая технология служит для защиты ресурсов от 

онлайновых атак. 

3. Что является целями цифровой трансформации 

компании? Нужно ли формирование новой правовой 

основы для регулирования интернета вещей? 

ПК-5.У.1 

5 Темы для 
рефератов 

1. Понятия электронный маркетинг (e-marketing); 
электронный банкинг 
(e-banking); электронные деньги (e-cash); электронная 
торговля (e-trade) 

2. Концепция, определяющая уверенность в надежности 

всех компонентов цифрового взаимодействия – 

пользователей, процессов, устройств, технологий и 

вендоров, основа безопасного связанного мира 

Интернета вещей. Платформа цифрового государства 

ПК-5.В.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы 
 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной   аттестации в виде тестирования 
представлены в таблице 18. 

 
 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код 

индикатора 

 1. Какая технология не входит в перечень сквозных цифровых 

технологий (СЦТ) в проекте “Цифровые технологии”: 

а) технологии квантовой телепортации + 

б) технологии виртуальной и дополненной реальностей 
в) Блокчейн-технологии 
2. Целью автоматизации финансовой деятельности является: 
а) снижение затрат 

б) устранение рутинных операций и автоматизированная 

подготовка финансовых документов + 

ПК- 5.З.1 



 в) повышение квалификации персонала 
3. В каком федеральном проекте в качестве центра компетенции 
выступает Сбербанк России: 

а) нейротехнологии и искусственный интеллект 
б) цифровые криптовалюты 

в) информационная безопасность + 

4. Что относится к недостаткам материальных вещей в экономике: 
а) физический вес + 

б) перераспределение товаров по сети Интернет 

в) электронное хранение 

5. Какой из федеральных проектов в составе программы “Цифровая 

экономика” является самым дорогим по общему объему 

предусмотренных на его реализацию средств (бюджетных и 

внебюджетных): 

а) нормативное регулирование цифровой среды 

б) информационная безопасность 

в) информационная инфраструктура + 

6. Кто является вторичным выгодополучателем от цифровой 
экономики: 
а) правительство 
б) бизнес + 

в) население 

7. Как расшифровывается сокращение “сквот”, часто 

встречающееся в материалах и публикациях по программе 

“Цифровая экономика”: 

а) виртуальное сообщество киберсквоттеров, регистрирующих на 
себя популярные интернет-домены цифровых сервисов 

б) среднеквадратичное отклонение показателей цифровой 
экономики от показателей традиционной экономики 

в) сквозная технология + 

8. Что не относится к объектам цифровой инфраструктуры: 

а) радиоприемник + 

б) IP-телефон 
в) SIP-DECT-телефон 

9. Какое другое федеральное ведомство является вторым ключевым 

ответственным исполнителем программы “Цифровая экономика”: 

а) Федеральная служба безопасности России 

б) Счетная палата Российской Федерации 

в) Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации + 
10. На что не влияет цифровая инфраструктура: 

а) способы ведения бизнеса 

б) запасы невозобновляемых ресурсов + 

в) распределение новых возможностей 

11. Какое федеральное ведомство является одним из двух ключевых 

ответственных исполнителей национальной программы “Цифровая 

экономика”: 

а) Министерство экономического развития Российской Федерации 
+ 
б) Министерство цифрового развития, экономики и связи 
Российской Федерации 

в) Министерство цифрового экономического развития России 

 



 12. Цифровая инфраструктура приводит к сокращению следующего 

фактора: 

а) производительности труда 

б) производственных и трансакционных издержек + 

в) количества рабочих мест 

13. Какое из понятий НЕ используется в паспорте программы 

“Цифровая экономика” и паспортах федеральных проектов в ее 

составе: 

а) Блокчейн-голосование + 

б) Цифровая платформа 
в) Виртуальная реальность 

14. В чем отличие цифровой инфраструктуры от общих условий 

производства: 
а) изменение круга инфраструктурных объектов 
б) обширный комплекс целевых программ 

в) рост производительности труда + 

15. Сколько всего федеральных проектов входит в состав 

программы “Цифровая экономика”: 

а) 6 + 

б) 4 

в) 9 

16. На что в текущем модуле упирается характеристика цифровой 
инфраструктуры: 

а) на классическую теорию А. Смита 

б) на работу «Капитал» К. Маркса + 

в) на оцифрованную систему 

17. Какой федеральный проект НЕ входит в состав программы 

“Цифровая экономика Российской Федерации”: 

а) Цифровые технологии 

б) Цифровое госуправление 

в) Цифровое здравоохранение + 

18. Что относится к экономическим выгодам цифровой экономики: 
а) контроль качества уборки общественных территорий 

б) широкие перспективы роста компаний, отраслей + 
в) повышение доступности услуг 

19. На какой срок рассчитана реализация программы “Цифровая 
экономика”: 

а) до 2050 года 
б) до 2035 года 

в) до 2024 года + 

20. Что не является социальной выгодой цифровой экономики: 

а) изменение покупательной способности 

б) стимулирование экономического роста + 

в) снижение негативного воздействия на окружающую среду 

21. Какая организация, ведомство или организационная структура 

выполняет функции проектного офиса программы “Цифровая 

экономика”: 

а) АНО “Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации” + 

б) Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

в) Проектный офис Правительства Российской Федерации 

 

 



 22. Какое единое понимание цифровой экономики сложилось в 

литературе: 

а) цифровая экономика-виртуальная среда, дополняющая нашу 

реальность 

б) единой трактовки нет + 
в) цифровая экономика – система цифровых отношений 

23. Кто в Правительстве России по состоянию на май 2019 года 

является куратором программы “Цифровая экономика”: 

а) Евгений Кисляков 

б) Константин Носков 

в) Максим Акимов + 

24. В результате реализации цифровой экономики не: 

а) создается стоимость на передовых направлениях деловой 

активности 

б) обеспечиваются средства традиционной экономики + 

в) создается потенциал для роста рентабельности 

25. Как называется координационный орган Правительства, 

курирующий программу “Цифровая экономика”: 
а) Правительственная комиссия по цифровой экономике 

б) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной 
комиссии по информационным технологиям 

в) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности + 

26. Совокупность информационных ресурсов, созданных 

субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких 

субъектов, их информационных систем и необходимой 

информационной инфраструктуры: 

а) информационное поле деятельности 
б) информационное пространство + 
в) информационное общество 

27. В каком году впервые была принята программа “Цифровая 

экономика Российской Федерации”: 

а) 2017 + 

б) 2005 
в) 2009 

28. Что не является составляющим элементом цифровой экономики: 
а) сети и системы телекоммуникаций 
б) кибербезопасность 
в) политика + 

29. В чем выражается влияние цифровой экономики на 

потребителей: 

а) рациональный выбор + 

б) снабжение информацией 

в) временной фактор 

30. Что является ключевым фактором в хозяйственной деятельности 

в условиях цифровизации: 

а) обмен 
б) цифровой вид данных + 
в) производство 

 



Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 
обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 1. Признаками какой волны цифровой трансформации является переход к 

«подключенным вещам», преобразованию всех производственных и 

социальных систем в киберфизические системы? 

2. Характеристика совокупность сведений, зафиксированных на определенном 

цифровом носителе в форме, пригодной для хранения, передачи и обработки. 

3. Самые частыми проблемы безопасности при использовании интернета 

населением . 

4. Характеристика мер необходимых для обеспечения высокой степени доверия 

к защите физического уровня . 

5. Характеристика движения документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправления; комплекс работ с 

документами: прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, 

формирование дел, хранение и повторное использование документации, 

справочной работы. 

6. Каков комплекс услуг, объединенных жизненной ситуацией и 

предоставляемый в автоматическом режиме. 
7. Супер- и моносервисы. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 
самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 
прогнозе их развития на ближайшие годы; 



 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 
положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 
формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

1. Цифровая экономика: цели, задачи и перспективы развития 
2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

3. Цифровая трансформация бизнеса: инструменты и методы 

4. Экономика и менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики 
 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

(семинарских) занятий 

Практическое (семинарское) занятие является одной из основных форм 

организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под 

руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- 

теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта 

творческой деятельности. 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к (практическому) семинарскому занятию по теме прослушанной 

лекции необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме практического занятия (семинара). 

Целью практического занятия (семинара) для обучающегося является привитие 
обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине 

«Стратегия цифровой трансформации экономики». 

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий 

(семинара): 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 
конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 
творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 
дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

 

Требования к проведению практических занятий (семинара) 

Проведение практических занятий (семинара) строится на закреплении лекционного 

материала и результатов самостоятельной работы обучающихся с научной литературой и 

другими источниками. 



При проведении практических занятий (семинара) в форме групповых дискуссий 

магистранты должны принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: 

выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций 

периодической печати, касающихся содержания темы практического занятия. 

Участие в дискуссии формирует у обучающихся и преподавателей 

коммуникативные навыки, культуру общения, умение аргументировано доказывать свою 

точку зрения, умение слушать и уважать мнение оппонента. Известно, что проблемная 

ситуация возникает при противоречивости суждений и побуждает искать ответ на 

возникший вопрос, т.е. искать разрешение противоречия. Нахождение ответа в ходе 

дискуссии, решение проблемы становится собственным «достижением» магистранта, 

основывающимся на более глубоких знаниях. 

На практических занятиях (семинарах) предпочтительней обсуждать те темы 

дисциплины, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки, либо 

вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. 

На практических занятиях (семинарах) также предусматривается выполнение, 

решение типовых задач, действие по инструкции и другое, а также проверка знаний, 

глубины проработки материала. Часть их может быть рассмотрена на занятии, часть 

использована в качестве домашнего задания. 

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Стратегия цифровой 

трансформации экономики» рекомендуется проводить в виде решения конкретных 

практических ситуаций по заранее обозначенному плану. На практических занятиях 

(семинарах) необходимо поощрять добровольность выступлений обучающихся по 

обозначенной теме, что будет способствовать их активности в участии на занятии. 

Преподавателю необходимо обеспечить активное участие каждого студента. 

Студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 

обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы занятия. Подводя 

итоги занятию и оценивая выступления обучающихся, следует исправить допущенные 

ими ошибки и указать недостатки, но мотивировать их желание качественнее 

подготовится к следующему занятию. По окончании практического занятия (семинара) 

преподаватель выставляет оценки за активное участие в обсуждении предложенных к 

решению практических ситуаций. 

Проведение практических занятий (семинара) по дисциплине «Стратегия цифровой 
трансформации экономики» включает: 

1. Выступление преподавателя, в котором следует осветить: 

- значение темы в экономической системе; 

- конкретные вопросы для более глубокого обсуждения; 

- порядок практического занятия: время для решения практических заданий, 

правила контрольного опроса; текущий контроль успеваемости обучающихся на занятии. 

2. Устный опрос обучающихся по контрольным вопросам темы. 
3. Решение   практических   заданий   по теме с использованием методических 

материалов УМК дисциплины. 

4. Оценка работы обучающихся. 

Таким образом, в ходе обсуждения вопросов и решения практических заданий 

(семинара), магистранта необходимо научить: вырабатывать экономические знания, а 

также систематизировать теоретические знания в процессе решения конкретных 

практических задач; обобщать знания в области цифровой трансформации экономики ; 

формировать профессиональные навыки в области экономики. Это необходимо, чтобы в 

своей профессиональной деятельности использовать полученную систему знаний, в том 

числе и для целей принятия решений в системе управления организацией в условиях 

цифровизации.. 



11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 
работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются: учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4 Методические указания для обучающихся по прохождению 
самостоятельной работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихся являются: 

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

11.5 Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля 
успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится два раза в течение семестра,. Преподаватель должен 

проконтролировать выполнение магистрантами заданий по оценке приобретенных 

компетенций: тесты, доклады и задачи. В случае успешно сделанного доклада и решенных 

тестов магистрант будет допущен с промежуточной аттестации. 

 

11.6 Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 Дифференцированный зачет – форма оценки знаний, полученных 

обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков 

самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. 

Дифференцированный зачет, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и 

завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 



Допуск к «дифференцированному зачету» по промежуточной аттестации 

осуществляется при успешном прохождении текущего контроля, что докажет успешное 

освоение таких индикаторов, как «Знать», «Уметь» и «Владеть», а также 

сформированность компетенции в целом. 
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