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Приложение 4 
к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бизнес-аналитика и цифровая экономика» 

 
Рабочая программа дисциплины «Цифровая экономика» входит в состав основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, направленность (профиль) «Бизнес-аналитика и цифровая экономика» и 
предназначена для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины «Цифровая экономика» – формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций в процессе изучения основ цифровизации экономики и 
общества, и форм её реализации на различных уровнях хозяйствования. 

Задачи дисциплины: 
– изучение основных теоретических подходов к анализу различных экономических 

ситуаций, и формирование умения правильно моделировать ситуацию с учетом 
технологических, поведенческих, институционально-правовых особенностей цифровой 
экономики; 

– получение знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой экономики 
и цифровой трансформации коммерческого предприятия, выстраивания его связей в рамках 
цепочек добавленной стоимости и глобальных сетей; 

– формирование умения выделять и соотносить негативные и позитивные факторы 
цифровой трансформации, определять степень их воздействия на макро- и 
микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение 
экологических проблем; 

– формирование владения методами анализа цифровой экономики, оценки 
эффективности цифровой трансформации, выявлять и анализировать проблемы цифровой 
безопасности; 

– формирование владения методами оценки экономической политики и функций 
государства в новых технологических условиях; 

– знакомство со спецификой (международную и российскую) форм государственного 
предпринимательства и сотрудничества с бизнесом при формировании цифровой 
экономики. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 
Дисциплина «Цифровая экономика» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) программы «Бизнес-аналитика и цифровая экономика».  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 
указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа. 

 

Вид учебной работы 
 

Всего часов  
очная форма 

обучения 
очно-заочная 

форма обучения 
Контактная работа с преподавателем (всего) 42 10 

В том числе:   
Занятия лекционного типа 28 6 
Занятия семинарского типа, в том числе: 14 4 
Семинары 10 - 
Практические занятия в форме практической 
подготовки 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 75 107 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 
компетенции(ий) 
выпускника1 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции  

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ПК-5 
Способен применять 
информационные и 
коммуникационные 
ресурсы для решения 
задач в области 
экономики. 

ИПК 5.1 
Имеет представление о 
цифровых технологиях и 
платформах в сфере 
экономики.  
ИПК 5.2 
Применяет цифровые 
ресурсы для решения 
профессиональных задач. 

Знать:  
– понятия и инструменты 
цифровых платформ, их 
содержание и особенности 
построения. 
Уметь:  
– ориентироваться в содержании 
платформенной архитектуры 
цифровой экономики, сетевых 
платформ в экономическом 
управлении. 
Владеть: 
– навыками использования 
информационных и 
коммуникационных ресурсов 
для решения профессиональных 
задач. 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1.  Понятие и 
инструменты 
цифровых 
платформ 

Сущность экономического содержания цифровизации 
общественного развития. Экономическая природа содержательных 
положения цифровых платформ. Понятие цифровых платформ. 
Инструменты цифровой экономики. Платформенная архитектура 
цифровой экономики. 

Тема 2. Технологии 
управления сетевой 
экономики. 
Паспортизация 
цифрового 
развития 
 

Технолого-экономический аспект определения понятия 
цифровизации общества. Цифровые платформы управления в 
хозяйственной деятельности. Сетевые платформы в 
экономическом управлении. Цифровые особенности 
корпоративных управленческих отношений. Особенности 
цифровизации экономико-управленческих функций. Система 
управления реализации национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

 
1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

Контроль 27 
Форма контроля  Экзамен 
Общая трудоёмкость дисциплины           144 
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Тема 3. 
Цифровизация 
аудита и налогово-
бюджетного 
регулирования.  

Государственный стратегический аудит в цифровой экономике. 
Цифровые сервисы налогово-бюджетного регулирования. 
Цифровые налогово-бюджетные платформы. 

Тема 4. Отраслевая 
цифровая 
трансформация 

Цифровая трансформация предприятий. Цифровизация и 
промышленный Интернет. Финансирование дорожной карты 
промышленного Интернета. Инфраструктурные цифровые 
преобразования. Платформенное регулирование цифровых 
финансов. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения  

 

Наименование тем 
(разделов) 

 дисциплины 

Контактная работа, час. 

Самостоят
ельная 
работа, 

час. 

Всего, 
час. 

Занятия 
лекционного 

типа 

Семина 
ры  

Практ. 
занятия в 

форме 
практ. 

подготовк
и 

Тема 1.  Понятие и 
инструменты цифровых 
платформ 

6 2 - 18 26 

Тема 2. Технологии 
управления сетевой 
экономики. 
Паспортизация 
цифрового развития 

6 2 - 18 26 

Тема 3. Цифровизация 
аудита и налогово-
бюджетного 
регулирования.  

8 2 2 18 30 

Тема 4. Отраслевая 
цифровая 
трансформация 

8 4 2 21 35 

Контроль: 27 
ИТОГО: 28 10 4 75 144 
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Очно-заочная форма обучения  
 

Наименование тем 
(разделов) 

 дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятель

ная работа, 
час. 

Всего, 
час. 

Занятия 
лекционного 

типа 

Практ. 
занятия в 

форме практ. 
подготовки 

Тема 1.  Понятие и 
инструменты цифровых 
платформ 

1 1 26 28 

Тема 2. Технологии 
управления сетевой 
экономики. 
Паспортизация 
цифрового развития 
 

1  1 27 29 

Тема 3. Цифровизация 
аудита и налогово-
бюджетного 
регулирования.  

2  1 27 30 

Тема 4. Отраслевая 
цифровая 
трансформация 

2 1 27 30 

Контроль:  27 
ИТОГО: 6 4 107 144 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 
составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 
дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 
литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 
самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 
инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 
целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 
контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 
практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 
дисциплины. 
 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний 

1. Как определяется термин «информационная революция»?  
2. Факторы, влияющие на формирование информационного общества.  
3. Какие уровни информации воплощены в различных материальных объектах?  
4. В чем состоит роль информации в развитии общества?  
5. Дайте определение термину «информационная культура».  
6. Как определяется термин «информационные ресурсы»?  
7. Что такое «информационный потенциал»?  



8 
 

8. Определите назначение электронной цифровой подписи.  
9. Определите отличия терминов «знание» и «информация».  
10. Перечислите функции государства в области управления национальными 

информационными ресурсами.  
11. Что такое «электронный документ»?  
12. Дайте определение термину «конфиденциальная информация»?  
13. Дайте определение информационной экономики.  
14. Как определяется термин «информационная асимметрия»?  
15. Трансформационные процессы при становлении информационной экономики.  
16. Перечислите основные свойства информационного товара. В чем заключается 

его двойственность?  
17. В чем заключается полезность информационного продукта?  
18. Проанализируйте основные подходы к определению ценности (стоимости) 

информационного продукта.  
19. Инерция и инновация в информационной экономике.  
20. Что такое «справедливая цена» информационного товара?  
21. Перечислите фазы жизненного цикла информационного продукта.  
22. Как определяются термины «информационный работник», «информационная 

занятость», «телеработа»?  
23. Что такое «информационная корпорация»?  
24. Какие информационные образовательные технологии вы знаете?  
25. Что представляет собой информационная инфраструктура?  
26. Перечислите основные виды сетевых структур.  
27. Перечислите основные формы электронной торговли.  
28. В чем сущность интеллектуальной собственности и авторского права? 

 
Примерная тематика рефератов (презентаций) по дисциплине 

 
1. Технологическое развитие: исторические вехи и современность.  
2. Четвертая промышленная революция и информационная глобализация.  
3. Информационная экономика как основа развития цифровой экономики.  
4. Основные характеристики и возможности информационной (сетевой) экономики.  
5. Новые экономические законы.  
6. Влияние информационной экономики на участников рынка (покупатели, 

производители, структура коммерческих отношений).  
7. Цифровая экономика как дальнейшее развитие новой (информационной) 

экономики.  
8. Искусственный интеллект, робототехника, 3-D печать: экономическая 

эффективность, плюс и минусы.  
9. Биотехнологии и решение экологических проблем в цифровой экономике.  
10. Институциональная среда для цифровой экономики.  
11. Правовое регулирование цифровой экономики.  
12. Проблемы адаптации «новых правил игры» в цифровой экономике 

(трансакционный анализ).  
13. Государственное регулирование цифровой экономики.  
14. Законодательное обеспечение, регулирующие институты и стимулирование 

развития основных направлений цифровой экономики  
15. Межстрановые сопоставления.  
16. Этапы формирования системы критериев для оценки развития цифровой 

экономики.  
17. Основные индексы, характеризующие развитие цифровой экономики. 

 



9 
 

Распределение самостоятельной работы 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении данной 
дисциплины определяются ее содержанием и отражены в следующей таблице: 

 
 

№ 
п/п 

Наименование тем  
(разделов) дисциплины 

Вид самостоятельной 
работы 

Объем самостоятельной 
работы  

очная форма 
обучения 

очно-заочная 
форма обучения 

1. Тема 1.  Понятие и 
инструменты цифровых 
платформ 

составление 
конспектов, написание 
реферата, подготовка 
презентаций 

18 26 

2. Тема 2. Технологии 
управления сетевой 
экономики. 
Паспортизация 
цифрового развития 
 

составление 
конспектов, написание 
реферата, подготовка 
презентаций 

18 27 

3. Тема 3. Цифровизация 
аудита и налогово-
бюджетного 
регулирования.  

составление 
конспектов, написание 
реферата, подготовка 
презентаций 

18 27 

4. Тема 4. Отраслевая 
цифровая 
трансформация 

составление 
конспектов, написание 
реферата, подготовка 
презентаций 

21 27 

ИТОГО  75 107 
 

8. Перечень вопросов и типовые задания для подготовки к экзамену  
 

8.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 
1. Сеть Интернет и всемирное информационное пространство. Принципы 

функционирования. Узлы сети Интернет.  
2. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы.  
3. Поисковая оптимизация.  
4. Провайдинговая деятельность. Виды провайдеров.  
5. Экономические модели работы провайдеров.  
6. Способы подключения к сети Интернет, их преимущества и недостатки.  
7. Система доменных имен. 
 8. Правила выбора доменного имени.  
9. Киберсквоттинг: сущность и методы защиты.  
10. Электронная коммерция – понятие и основные разновидности.  
11. Классификация предприятий по степени использования традиционных и 

электронных инструментов ведения бизнеса.  
12. Преимущества ведения бизнеса в сети Интернет.  
13. Веб-представительство компании.  
14. Способы организации интернет-представительства.  
15. Алгоритм работы интернет-магазина.  
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16. Преимущества и недостатки интернет-магазина по сравнению с традиционным 
магазином.  

17. Электронные деньги.  
18. Электронный маркетинг – понятие и основные инструменты.  
19. Баннерная реклама.  
20. Контекстная реклама.  
21. Поисковая оптимизация.  
22. Взаимодействие с потребителями посредством сети Интернет.  
23. Способы оценки эффективности рекламной кампании в сети Интернет.  
24. Недобросовестные способы размещения рекламы в сети Интернет.  
25. Законодательное регулирование электронной коммерции в России.  
26. Типичные правонарушения в сфере электронной коммерции.  
27. Проблема обеспечения авторских прав.  
28. Электронное правительство: определение, цели и разновидности.  
29. Преимущества и недостатки электронного правительства.  
30. Организация взаимодействия граждан и органов власти в сети интернет. 
 

8.2.  Типовые задания для оценки знаний 

1. Сколько сейчас стоит вся цифровая экономика?  
а) $400 млрд;  
б) $3 трлн;  
в) $947 млрд;  
г) $15,2 трлн.  
 
2. Аналитики Gartner ежегодно выпускают отчёты о технологических трендах. Из 

предсказаний ниже, три взяты из их отчёта, а одно мы придумали. Какое?  
а) к 2022 году интернет вещей снизит расходы обычных людей и компаний на один 

триллион долларов в год;  
б) в 2021 году приложений и устройств с использованием ИИ станет в два раза 

больше, чем обычных;  
в) в 2020 году обычные люди будут общаться с ботами чаще, чем с супругами;  
г) в 2020 году 100 миллионов человек будут покупать товары в дополненной 

реальности.  
 
3. Мы живём в мире третьей индустриальной революции, но скоро должна произойти 

четвёртая. Выберите технологию, которая считается её частью.  
а) промышленный термоядерный синтез;  
б) роботы на производстве;  
в) механизация производства;  
г) Интернет вещей.  

 
4.  Понятие «цифровая экономика» вошло в употребление в: 
а) начале 2000-х гг. 
в) конце 2000-х гг. 
г) конце 1980-х гг. 
д) конце 1990-х гг. 
 
5.  При переходе к цифровой экономике: 
а) растет производительность капитала и труда; 
б) труд вытесняется цифровым капиталом и искусственным интеллектом; 
в) расширяется рынок капитала и сужается рынок труда; 
г) происходит дегуманизация экономики. 
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8.3. Типовые задания для оценки умений 

1. Выберите какую-либо российскую компанию. Посредством информации, 
доступной на сайте компании и других открытых источниках, дайте развернутое 
представление об использовании big data в деятельности данной компании. Сделайте вывод 
об уровне и характере применения больших данных и о тех преимуществах, которые они 
дают. Одновременно проанализируйте кадровую политику компании и сделайте вывод, как 
развитие технологии big data отражаются на человеческом потенциале компании. 

2. Выберите какую-либо сферу деятельности и представьте, что вы создали 
предприятие в данной сфере. Выберите все возможные цифровые технологии, которые 
могли бы сделать ваше предприятие ведущим в отрасли. Каких затрат это потребует? Какие 
риски несет внедрение цифровых технологий? Какова потребность в больших данных в 
вашем бизнесе? Нужен и возможен ли реинжиниринг бизнес-процессов в вашей отрасли? 

3. Ниже представлены вполне обычные проблемные ситуации каждого пользователя 
различных технологических компонентов современной жизни. Опишите, какие 
современные средства вы бы использовали, чтобы их разрешить максимально быстро, 
эффективно, этично и без особых затрат. 

 
Проблемная ситуация Возможности решения с помощью ЦТ 
Вы регулярно работаете за компьютером 
и стали замечать, что 
производительность вашего компьютера 
стала сильно падать (компьютер 
тормозит). 

 

Вам на рабочую электронную почту 
приходит огромное количество спама, что 
вам сильно мешает. 

 

Вы ведете в инстаграмме свой блог о 
рыбалке. Ряд неизвестных вам лиц 
троллят вас. 

 

Вам необходимо защитить базу данных 
вашего предприятия от взлома. 

 

Вам нужно проанкетировать несколько 
сотен своих клиентов по поводу их 
мнения о вашем товаре. 

 

Вы выбираете банк для обслуживания и 
хотите выбрать надежный банк с 
наиболее дешевыми тарифами. В вашем 
городе несколько десятков банков. 

 

Вы хотите взять ипотеку под 
наименьший процент, с наименьшим 
первоначальным взносом и 
максимальным сроком. 

 

Вы хотите срочно заказать билет на 
самолет, по возможности самый дешевый. 

 

Вам нужно поменять паспорт.  
Вам нужно следить за показаниями 
нескольких десятков датчиков 
производственного оборудования. 
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8.4. Типовые задания для оценки навыков 

Задание 1.  
Использование диалогового ИИ в здравоохранении – технологии от Microsoft Служба 

Microsoft Healthcare Bot позволяет медицинским организациям создавать и развертывать 
масштабные интерактивные системы здравоохранения на базе искусственного интеллекта. 
Сервис сочетает в себе встроенный медицинский интеллект с возможностями 
естественного языка, инструментами расширяемости и конструкциями соответствия, 
позволяя медицинским организациям, таким как провайдеры, плательщики, фармацевтика, 
больничные кассы, телездравоохранение, предоставлять людям доступ к надежным и 
актуальным медицинским услугам, и информации. 

Microsoft говорит о следующих возможностях масштабного интеллектуального 
общение в сфере здравоохранения: 

- поиск медицинского контента из надежных источников, включая информацию о 
состояниях, симптомах, специалистах, лекарствах и процедурах; 

- надежная сортировка и проверка симптомов; 
- использование встроенных языковых моделей, адаптированных к медицинской 

терминологии и справляющейся с прерываниями, сменой темы, человеческими ошибками 
и сложными медицинскими вопросами; 

- простота в создании, расширении и отлаживании потоков ботов; 
- безопасная интеграция с вашими собственными серверными системами; 
- создание из библиотеки шаблонов сценариев типичных отраслевых сценариев 

использования; 
- оптимизация экземпляров ботов с помощью встроенных отчетов; 
- гибкое масштабирование экземпляров ботов в Microsoft Azure при сохранении 

высочайших стандартов конфиденциальности и безопасности; 
- соответствие HIPAA внешними аудиторами; 
- сертификаты ISO 27001, 27018 и CSA Gold; 
- соответствие GDPR; 
- шифровка данных при передаче и хранении; 
- встроенные конструкции соответствия. 
Вопросы: 
1) В каком конкретно секторе здравоохранения возможен прорыв с помощью ИИ от 

Microsoft Healthcare Bot? Сможет ли это привести к улучшению здоровья граждан? 
2) Какие конкретно работы и службы способен заменить ИИ от Microsoft Healthcare 

Bot? А какие не способен? 
3) Поясните, в чем состоит потенциал и риски использования ИИ в таких ситуациях, 

как: 
- обработка данных о пациентах, 
- проведение диагностики, 
- назначение плана лечения, 
- планирование и контроль хирургических операций, 
- создание лекарств. 

 
Задание 2.  
Провести презентацию на тему «Практическое применение цифровых и 

информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач в 
промышленном комплексе (ПК)», разработанную при помощи Microsoft PowerPoint. 

Методические указания по подготовке проектной работы: 
1. Проект-презентация готовится в свободном стиле. Презентация должна содержать 

7-10 слайдов. 
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2. В ходе выступления студент должен раскрыть результаты применения цифровых 
технологий для решения профессиональных задач в ПК, расчета экономической, 
социальной и функциональной эффективности внедрения цифровых технологий в ПК. 

3. Длительность выступления составляет не более 10 минут. За время выступления 
студент должен осветить все слайды мультимедийной презентации. 

4. В ходе выступления и демонстрации мультимедийной презентации студенту 
необходимо проявить знания цифровых и информационно-коммуникационных технологий 
для решения профессиональных задач в ПК, характеристик объекта исследования, 
принципов проведения публичных выступлений, особенности формирования структуры 
презентации. 

5. После выступления преподаватель и другие студенты задают вопросы по 
результатам практического применения цифровых и информационно-коммуникационных 
технологий для решения профессиональных задач в ПК. 

 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
9.1. Основная литература 

 
1. Сергеев, Л. И. Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев, 

А. Л. Юданова ; под редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13619-7. — URL : 
https://urait.ru/bcode/477012 

2. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика : учебное 
пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/454668 

3. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики  : учебное пособие для вузов / 
А. О. Баукин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13931-0. 
— URL : https://urait.ru/bcode/477223 

4. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина [и 
др.] ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/468187 

5. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации : монография / 
Г. С. Сологубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — URL : https://urait.ru/bcode/475065 

  
9.2. Дополнительная литература 

 
1. Внуков, А. А. Защита информации в банковских системах : учебное пособие для 

вузов / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01679-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/468273 

2. Степанов, О. А. Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху : 
монография / О. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12775-1. — URL : 
https://urait.ru/bcode/476768 

https://urait.ru/bcode/477012
https://urait.ru/bcode/454668
https://urait.ru/bcode/477223
https://urait.ru/bcode/468187
https://urait.ru/bcode/475065
https://urait.ru/bcode/468273
https://urait.ru/bcode/476768
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3. Камолов, С. Г. Цифровое государственное управление : учебник для вузов / 
С. Г. Камолов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14992-0. — URL : https://urait.ru/bcode/486337 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. http://biblioclub.ru  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
2. https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/bef/ - книги открытого доступа экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
3. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 - научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 
4. https://urait.ru - ЭБС «Образовательная платформа Юрайт» 
5. https://www.consultant.ru/online/ - Информационная справочная система 

«КонсультантПлюс» 
6. База статистических данных «Регионы России» Росстата - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
publications/catalog/doc_1138623506156 

7. Мультистат – многофункциональный статистический портал 
http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

8. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/  
9. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/  
 
Лицензионное программное обеспечение: 
-  Windows (зарубежное, возмездное); 
- MS Office (зарубежное, возмездное); 
- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 
- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 
- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 
- Comodo Internet Security (зарубежное, свободно распространяемое). 
 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский.  
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 
обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 
лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

https://urait.ru/bcode/486337
http://biblioclub.ru/
https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/bef/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://urait.ru/
https://www.consultant.ru/online/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.multistat.ru/?menu_id=1
http://www.gks.ru/
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
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широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинары (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
− участие в дискуссиях; 
− выполнение проектных и иных заданий; 
− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 
материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
Практические занятия в форме практической подготовки  

Практическая подготовка при реализации данной учебной дисциплины организуется 
путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям включает изучение содержания практического 
занятия, основной учебной и дополнительной литературы, а также конспекта лекций.  

Практическое занятие включает в себя выполнение практических заданий, 
тестирование при необходимости и обсуждение текущих событий, касающихся 
непосредственно изучаемой дисциплины. 

Выполнение заданий студентом в форме практической подготовки демонстрирует 
его способность применять полученные знания к конкретной профессиональной ситуации 
и способствует формированию, закреплению и развитию практических навыков по 
будущей профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
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− формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 
специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 
организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений и академических навыков. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 
Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 
проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

− цель и содержание задания; 
− сроки выполнения; 
− ориентировочный объем работы; 
− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 
средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 
отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 
профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− просматривать основные определения и факты; 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
− использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
− выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 
изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 
должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 
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на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 
реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 
введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 
приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 
аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 
на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 
Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 
литературных источников.  

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 
ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 
менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 
и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 
количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. В процессе 
работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых использованы в 
работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 
Формат бумаги А4 
Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 
Междустрочный интервал 1,5 
Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 
Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 
Номер страницы 1,2,3 …. n 

 
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 
Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 
специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 
дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать 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. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 
технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 
индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 
использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 
коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 
и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 
предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 
оборудованием и техническими средствами обучения, в состав которых входят: комплекты 
специализированной учебной мебели, доска классная, мультимедийный проектор, экран, 
компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением, с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – аудитория, оснащенная 
следующим оборудованием и техническими средствами: специализированная мебель для 
преподавателя и обучающихся, доска учебная, мультимедийный проектор, экран, звуковые 
колонки, компьютер (ноутбук), персональные компьютеры для работы обучающихся с 
установленным лицензионным программным обеспечением, с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 
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