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Аннотация 
 
Дисциплина «Цифровизация бизнеса» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 
специальности 38.04.02 «Менеджмент» направленности «Управление человеческими 
ресурсами». Дисциплина реализуется кафедрой «№82». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 
УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 
УК-3 «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» 
ПК-4 «Способен прогнозировать степень влияния риска на организацию, оценивать 

последствия, а также разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 
управления рисками для решения стратегических задач в условиях неопределенности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  эволюционными 
аспектами цифровизации бизнеса, предпосылками цифровизации бизнеса, цифровыми 
технологиями ведения бизнеса, процессами цифровизации бизнеса, условиями 
эффективной цифровизации бизнеса, базовыми технологиями и инфраструктурой 
цифровой экономики, принципами цифровой трансформации бизнес-моделей, 
принципами разработки и реализации цифровой стратегии предприятия, подготовкой 
кадров для цифровой экономики, информационной безопасностью в цифровом бизнесе, 
управлением изменениями при цифровизации бизнеса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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 
− формирование у студентов комплексного представления о социально-

экономическом развитии и конкурентоспособности в условиях цифровизации бизнеса; 
− освоение студентами социально-экономических факторов, оказывающих 

влияние на деятельность предприятий в условиях цифровизации; 
− понимание особенностей цифровизации, способствующих успешному ведению 

бизнеса; 
− освоение студентами цифровых моделей создания и ведения бизнеса 
− формирование у студентов целостного, системного представления о глобальном 

контексте цифровизации современного бизнеса; 
− представление возможности студентам развить и продемонстрировать навыки в 

области решения управленческих задач, возникающих в процессе цифровизации бизнеса; 
− получение студентами необходимых и навыков в области процедур проведения 

цифровизации бизнеса; 
− освоение студентами ключевых принципов цифровизации современного 

бизнеса. 
 

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

1.3. 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-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.У.1 уметь искать нужные источники 
информации; воспринимать, анализировать, 
сохранять и передавать информацию с 
использованием цифровых средств; 
вырабатывать стратегию действий для 
решения проблемной ситуации 
УК-1.В.2 владеть навыками использования 
алгоритмов и цифровых средств, 
предназначенных для анализа информации и 
данных 

Универсальные 
компетенции 

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

УК-2.В.2 владеть навыками решения 
профессиональных задач в условиях 
цифровизации общества 

Универсальные 
компетенции 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 

УК-3.З.2 знать цифровые средства, 
предназначенные для взаимодействия с 
другими людьми и выполнения командной 
работы 
УК-3.В.2 владеть навыками использования 
цифровых средств, обеспечивающих 
удаленное взаимодействие членов команды 



поставленной цели 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 Способен 
прогнозировать 
степень влияния 
риска на 
организацию, 
оценивать 
последствия, а 
также 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению 
эффективности 
управления 
рисками для 
решения 
стратегических 
задач в условиях 
неопределенности 

ПК-4.В.2 владеть навыками анализа, оценки и 
прогнозирования наиболее критичных рисков 
объекта (бизнес-процесса, проекта, 
программы, подразделения) 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

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

− «информационная поддержка принятия решений». 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют 

самостоятельное значение. 
 

 
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 
№3 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 4 4 
Аудиторные занятия, всего час. 34 34 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз. Экз. 



Экз.**) 
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) 
 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 3 
Раздел 1. Глобальный контекст цифровизации 
бизнеса 
Тема 1.1. Влияние цифровой экономики на 

бизнес, государство и общество 
Тема 1.2. Базовые технологии и 

инфраструктура цифровой 
экономики 

Тема 1.3. Стандарты и законодательство 
цифровизации бизнеса 

2 2   14 

Раздел 2. Цифровые модели ведения бизнеса 
Тема 2.1. Принципы цифровой трансформации 

бизнес-моделей компаний 
Тема 2.2. Новые рынки электронного бизнеса 

и электронной коммерции 
Тема 2.3. Краудфандинг и бизнес-акселерация 

6 6   30 

Раздел 3. Управление цифровой 
трансформацией предприятий 
Тема 3.1. Формирование системы управления 

цифровой трансформацией 
предприятия 

Тема 3.2. Принципы разработки и реализации 
цифровой стратегии предприятия 

Тема 3.3. Информационная безопасность в 
цифровом бизнесе 

9 9   30 

Итого в семестре: 17 17   74  
Итого 17 17   74 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

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 
1 Глобальный контекст цифровизации бизнеса 



1. Влияние цифровой экономики на бизнес, государство 
и общество 

2. Базовые технологии и инфраструктура цифровой 
экономики 

3. Стандарты и законодательство в сфере цифровизации 
бизнеса 

2 

Цифровые модели ведения бизнеса 
1. Принципы цифровой трансформации бизнес-моделей 

компаний 
2. Новые рынки электронного бизнеса и электронной 

коммерции 
3. Краудфандинг и бизнес-акселерация 

 
 
3 

Управление цифровой трансформацией предприятий 
1. Формирование системы управления цифровой 

трансформацией предприятия 
2. Принципы разработки и реализации цифровой 

стратегии предприятия 
3. Информационная безопасность в цифровом бизнесе 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 3 
1 Выгоды и риски в 

цифровом бизнесе 
Групповые дискуссии 2 3 1 

2 Практика 
применения 
цифровых бизнес-
моделей 

Имитационные 
занятия 

3 3 2 

3 Оценка цифровой 
стратегии 
предприятия 

Решение 
ситуационных задач 

3 3 2 

4 Разработка бизнес-
модели цифрового 
предприятия  

Игровое 
проектирование 

4 5 3 

5 Анализ уровня 
цифровизации 
предприятия 

Кейс  5 5 3 

Всего: 17 17  
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 
№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 
Из них 

практической 
№ 

раздела 



подготовки, 
(час) 

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 3, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 30 30 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 10 10 

Домашнее задание (ДЗ) 10 10 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 24 24 

Всего: 74 74 
 

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) 

 Цифровизация: практические рекомендации по 
переводу бизнеса на цифровые технологии. – 
М.: Альпина Паблишер, 2019. - 252 с. - ISBN 
978-5-9614-2849-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1222514 

 



 Кулагин, В. Digital @ Scale: настольная книга по 
цифровизации бизнеса / В. Кулагин, А. 
Сухаревски, Ю. Мефферт. – М.: 
Интеллектуальная Литература, 2019. - 293 с. - 
ISBN 978-5-60428-789-7. - Текст: электронный. - 
URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1077951  

 

 Меняев, М. Ф. Цифровая экономика 
предприятия: учебник / М.Ф. Меняев. — М.: 
ИНФРА-М, 2021. — 369 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/1045031. - ISBN 978-5-16-015656-9. - 
Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1217285 

 

 Грибанов, Ю. И. Цифровая трансформация 
бизнеса: учебное пособие / Ю. И. Грибанов, М. 
Н. Руденко.  - 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2021. - 
213 с. - ISBN 978-5-394-04192-1. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1232773  

 

 Лапидус, Л. В. Цифровая экономика: 
управление электронным бизнесом и 
электронной коммерцией: учебник / Л.В. 
Лапидус. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 479 с. —
DOI 
10.12737/textbook_5ad4a78dae3f27.69090312. - 
ISBN 978-5-16-013640-0. - Текст: электронный. - 
URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1241988 

 

 Ильин, В. В. Цифровая экономика: практическая 
реализация: методическое пособие / В. В. 
Ильин. – М.: Агентство электронных изданий 
«Интермедиатор», 2020. - 202 с. - ISBN 978-5-
91349-074-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1095348 

 

 
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 
http://digital-economy.ru Сетевое издание «Цифровая экономика» 
https://data-economy.ru Кейсы цифровой трансформации 



https://digital.gov.ru/ Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ 

http://fidp.ru/research/digital Фонд «Цифровые Платформы» 
https://nafi.ru Аналитический центр НАФИ 
http://bit.samag.ru Деловой журнал «БИТ. Бизнес & 

информационные технологи» 
 

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 

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 Лекционная аудитория  
2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 
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 
Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты. 
 

 
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 сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«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; 
– 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 

1 Эволюционные аспекты цифровизации бизнеса 
Понятие цифровизации бизнеса 
Цифровые технологии 
Базовые принципы цифровой трансформации бизнеса 
Цифровая трансформация в бизнесе 

УК-1.У.1 

2 Подходы и концепции цифровизации бизнеса 
Факторы и тренды цифровизации бизнеса 
Процесс цифровизации бизнеса 
Роль цифровизации бизнеса 
Влияние цифровой экономики на бизнес, государство и 
общество 

УК-1.В.2 

3 Цифровые платформы как инструмент цифровизации УК-2.В.2 



бизнеса  
Структурные элементы цифровизации бизнеса 
Предпосылки цифровизации бизнеса 
Условия эффективной цифровизации бизнеса  
Цифровая платформа как бизнес-модель предприятия 
Базовые технологии и инфраструктура цифровой 
экономики 
 

4 Формирование системы управления цифровой 
трансформацией предприятия 
Бизнес-процессы как основа цифровизации бизнеса 
Переход к цифровому управлению 
Стандарты и законодательство цифровизации бизнеса 
Роль ИТ-инфраструктуры в цифровизации бизнеса 
Подготовка кадров для цифровой экономики 

УК-3.З.2 

5 Ключевые компетенции в цифровой экономике 
Цифровые навыки 
Трудности цифровизации бизнеса 
Краудфандинг и бизнес-акселерация 

УК-3.В.2 

6 Принципы цифровой трансформации бизнес-моделей 
компаний 
Принципы разработки и реализации цифровой стратегии 
предприятия 

ПК-4.В.2 

7 Информационная безопасность в цифровом бизнесе 
Управление изменениями при цифровизации бизнеса  
Особенности цифровизации бизнеса в России 
Перспективы создания единой платформы для 
цифровизации бизнеса в России  
Новые рынки электронного бизнеса и электронной 
коммерции 

ПК-4.В.2 

 
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 

 Учебным планом не предусмотрено  
 
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 

 Учебным планом не предусмотрено  
 



Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 
обучения, представлены в таблице 19. 
Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
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: 
− Изложение теоретических вопросов, связанных с рассматриваемой темой; 
− Обобщение изложенного материала; 
− Ответы на возникающие вопросы по теме лекции. 

 
11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 
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 семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 
необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 
публикациями по теме семинара.  

Требования к проведению семинаров 
Готовясь к семинару, студенты должны: 

− познакомиться с рекомендованной литературой; 
− рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  
− выделить проблемные области;  
− сформулировать собственную точку зрения;  
− предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

Перечень требований к выступлению студента:  
− связь выступления с темой или вопросом семинара, 
− раскрытие сущности проблемы, 
− методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  
Практическое 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.  

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

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  
− 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 
Практические занятия должны соответствовать плану лекционных занятий по 

данной дисциплине. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах. 
Продолжительность одного занятия – не менее двух академических часов. 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 
самостоятельной деятельности студентов, является инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 
студентами запланированными умениями. 

Подготовка практического занятия включает подбор типовых и нетиповых задач, 
заданий, вопросов, обеспечение учебного процесса методическими материалами. Перед 
началом надо ознакомить студентов с целями и задачами занятий, формами отчетности, 
установить готовность занимающихся к выполнению практических заданий. 



Сложность практических заданий необходимо наращивать постепенно. В решении 
задач студентам необходимо предоставить полную самостоятельность, прибегая к 
помощи только в тех случаях, когда возникают общие для всей аудитории затруднения. 

При постановке новых задач следует показывать пути, алгоритмы и решения. 
Вместе с тем, студентов необходимо учить не только стандартным процедурам, но и 
поисковой деятельности. 

Критериями подготовки студентов к практическим занятиям считаются: знание 
соответствующей литературы, владение необходимыми методиками, выделение сущности 
явления в изученном материале, умения делать логические построения, иллюстрировать 
теоретические положения самостоятельно подобранными примерами.  

 
11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 
Не предусмотрено 
 
11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы (если предусмотрено учебным планом по 
данной дисциплине) 

Не предусмотрено  
 
11.6. 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 
обучающихсяявляются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 
− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
 
 
11.7. 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 осуществляется на практических занятиях по усмотрению 
преподавателя. 

Формой текущего контроля могут быть устный опрос, проверка домашнего 
задания, контрольная работа, отчет по сделанному докладу, эссе, подготовка презентации 
по теме занятия. 

Результаты текущего контроля сообщаются обучающемуся непосредственно на 
занятии или в ЭОИС ГУАП (например, в личном кабинете). Оценка может выставляться в 
баллах либо по пятибалльной системе, либо по 100-балльной. Количество баллов 



устанавливается преподавателем в зависимости от количества заданий, их сложности и 
объема. 

При проставлении в ведомость итогов по результатам ТКУ в форме аттестации или 
неаттестации количество баллов или средняя оценка сообщаются обучающимся. 

В зависимости от суммы баллов или средней оценки обучающимся может быть 
предложена промежуточная аттестация по дисциплине по итогам работы в семестре на 
основании Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-
рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

Формы текущего контроля и основные требования. 
Устный опрос. 
Он может осуществляться преподавателем на каждом занятии или периодически, 

может иметь различную продолжительность. Цель устного опроса – проверка усвоения 
студентов основных терминов, дат, событий, категорий. Устный опрос может относиться 
к материалу темы, рассматриваемой на данном занятии, а также к материалам 
предыдущих занятий. Устный опрос предполагает охват всей учебной группы целиком, 
при этом учитывается активность обучающихся, количество правильных и неправильных 
ответов. Вопросы могут задаваться преподавателем устно или в виде системы карточек, 
по списку каждому студенту или всем в форме «мозгового штурма». Количество 
максимальных баллов и продолжительность времени для ответов определяется 
непосредственно преподавателем.  

Проверка домашнего задания. 
Домашнее задание может даваться как всем студентам группы, так и выборочно и 

предполагает самостоятельный поиск литературы, анализ готовых текстов или иных 
источников. Ответы носят устный характер в виде сообщения по проблеме, анализу, 
выявлению содержащейся проблемы в виде перечня основных вопросов. В качестве 
домашнего задания может быть выполнено эссе.   

Проверка письменных работ проводится преподавателем вне учебного времени, а 
результаты сообщаются устно или в личном кабинете. Целью является получение навыков 
рефлексии, интерпретации.  

Контрольная работа. 
Обычно выдается после завершения тематического блока. Она осуществляется в 

письменной форме на занятии или в электронной форме выкладывается в личном 
кабинете. Предполагается, что студент не должен пользоваться сторонними источниками, 
но мыслить самостоятельно и логично, точно излагать факты, делать выводы и оценки.  

Доклад.  
При подготовке доклада необходимо составление плана, уточнение или 

определение неизвестных или неясных по смыслу терминов. Доклад необходимо устно 
рассказать с выделением наиболее значимых вопросов, интересных цитат. Цель доклада – 
опыт публичного выступления, логичного изложения материала, допускается собственная 
интерпретация, личностная оценка.  

После зачитывания доклада проходит его обсуждение, участвующим в обсуждении 
также выставляются баллы. В течении определенного времени по докладу должен быть 
выложен отчет в личный кабинет. Отчет предполагает наличие титульного листа с 
указанием темы доклада, а также план, основное содержание в виде аннотации, основные 
термины, выводы, список использованной литературы (см. образец 
http://guap.ru/standart/doc). 

Эссе. 
Это относительно небольшая работа, предполагающая размышление студента на 

определенную тему, интерпретация высказывания мыслителя или действий, событий. Это 
творческое задание, где студент самостоятельно выстраивает систему аргументов, 

http://guap.ru/standart/doc


отыскивает подтверждающие его мысли цитаты или ссылки на факты. Содержательная 
структура эссе: проблематизация – тезис – аргумент – решение проблемы. 

Объем эссе определяется содержанием и не превышает 3-5 страниц. Эссе как 
академическая работа оформляется подобно любому письменному отчету. 

При оценке учитывается соответствие теме, логичность, наличие выводов, 
правильность и уместность ссылок. Эссе должно быть размещено студентом в личном 
кабинете. Количество баллов за эссе устанавливается преподавателем.  

Презентация. 
Может быть выполнена студентом как иллюстрация к докладу или иметь 

самостоятельный характер. Оценивается содержательная сторона – основные вопросы, 
термины, источник. Также важна логика, последовательность, полнота изложения и 
оформление. Студентам следует придерживаться правила «золотой середины» при 
макетировании слайда: он не должен быть перегружен как текстом, так и картинками.  

 
11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

− экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 
изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 
применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 
период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 
образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 
студентов в ГУАП». 
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