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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество стоит у истоков революции, которая фундаментально изменит нашу 

жизнь, наш труд и наше общение. Кардинальные изменения грядут по всем отраслям, ро-

ждаются новые бизнес-модели, трансформирующие традиционные компании, в корне ме-

няются системы производства, потребления, транспортировки и поставки. В социальной 

сфере смена парадигм касается того, как мы работаем, общаемся, самовыражаемся, полу-

чаем информацию и развлекаемся. Аналогичная трансформация происходит на уровне 

правительств и государственных учреждений, а также, наряду с прочими системами, в об-

разовании, здравоохранении и транспорте. 

Единое понимание тенденций развития информационного общества, путей его ста-

новления имеет принципиальное значение для создания общего будущего, основанного на 

единстве целей и ценностей. Нам требуется иметь комплексное и единое представление о 

том, как технологии изменяют нашу жизнь и жизнь будущих поколений, как они преобра-

зуют экономическую, социальную, культурную и гуманитарную среду нашего обитания.  

Все большее проникновение компьютерных решений будет вести к переориентации 

потребностей рынка труда на универсальные «компетенции XXI века», которые не смогут 

компенсировать цифровые технологии. Перечни подобных компетенций: нацеленность на 

саморазвитие, навыки принятия решений и достижения результатов, решение нестандарт-

ных задач, навыки коммуникации, межличностные, эмоциональный интеллект и другие. 

Цифровая экономика требует от человека развития навыков самоорганизации, планирова-

ния, самомотивации - а этому способствует индивидуализация образования. Цифровые 

технологии, приходя в систему образования, позволяют индивидуализировать процесс 

обучения и на этапе освоения нового материала, и на этапе контроля индивидуальных ре-

зультатов. Цифровая экономика кардинально меняет рынок труда: там, где компьютер 

может заменить человека, он его заменит. Выходом для лишившихся работы людей будет 

самозанятость, тем более что цифровые технологии дают новые возможности организации 

и развития бизнеса. Кроме того, в ближайшем будущем станет нормой регулярная смена 

профессии, да и нахождение в одной профессиональной сфере будет всё больше и больше 

требовать готовности к обучению. Концепция непрерывного образования предполагает, 

что жизнь человека не делится строго на период учёбы (до получения диплома) и работы, 

а обучение является постоянным процессом на протяжении всей жизни. 

Направленность курса «Технологии и продукты цифровой экономики» отвечает це-

лям Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы 

«Цифровая экономика РФ». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федеральных государствен-

ных образовательными стандартов высшего образования. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ КУРСА (ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

Целью дисциплины является формирование компетенций в области цифровой 

экономики, консолидация знаний об инновационных технологиях, знакомство с методи-

ками применения цифровых платформ для их использования в государственных и ком-

мерческих организациях, развитие понимания особенностей и возможностей современных 

и перспективных информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу 

цифровой экономики, приобретение и совершенствование навыков построения и устойчи-

вого развития бизнеса, овладение навыками применения лучших международных практик 

и реализации полученных компетенций в своей профессиональной деятельности, получе-

ние знаний и практического опыта в области принятия управленческих решений в процес-

се цифровой трансформации. Формируемая в рамках курса концептуальная модель станет 
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неотъемлемой частью эффективной системы планирования целей собственной деятельно-

сти обучающихся с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерно-

го роста, временной перспективы развития деятельности и требований современного об-

щества и экономики, позволит планировать свою профессиональную траекторию, исполь-

зуя предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков в течение 

всей жизни. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений об индивидуализации образовательной траек-

тории в условиях цифровизации экономики и трудовой деятельности; 

 формирование убежденности в том, что непрерывное образование становится 

жизненной нормой; 

 осознание обучающимся необходимости в непрерывном личностном самораз-

витии; 

 развитие способности комплексно оценивать бизнес-ситуацию, делать про-

гнозы и предлагать эффективные решения; 

 популяризация парадигмы, согласно которой обучающийся ищет и осваивает 

новые знания и умения, способные обеспечить успех завтра; 

 развитие способности и готовности личности к эффективному, безопасному, 

здоровьесберегающему функционированию в сетевой среде для решения лич-

ных и профессиональных задач с соблюдением норм права и морали, проти-

востоянию деструктивным влияниям и защите собственной идентичности (се-

тевая компетентность); 

 интеграция личности в высокотехнологичную социальную цифровую экоси-

стему общества, овладение и воспроизводство его ценностей, норм и правил 

поведения, знаний, навыков и компетенций в смешанной (конвергентной) он-

лайн и офлайн реальности, формирующей идентичность личности, обеспечи-

вающей ее становление и непрерывное развитие (цифровая социализация); 

 развитие способности обучающегося ставить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства раз-

вития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых 

компетенций (саморазвитие в условиях неопределенности); 

 развитие способности обучающегося генерировать новые идеи для решения 

задач цифровой экономики, абстрагироваться от стандартных моделей: пере-

страивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов (креа-

тивное мышление); 

 формирование совокупности личностных и профессиональных качеств, про-

являющихся в готовности и способности будущего специалиста перемещаться 

в профессионально-квалификационной структуре, изменять отрасль профес-

сиональной деятельности, профессию, специальность или специализацию в 

зависимости от текущих экономических и производственных требований бы-

стро меняющегося рынка труда; 

 формирование представлений о содержании и масштабах цифровой экономи-

ки; 

 формирование базиса для создания экосистемы цифровой экономики региона, 

обеспечивающей эффективное взаимодействие бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства и граждан; 
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 развитие инновационной деятельности, позволяющей выявлять технологиче-

ские инновации, как результаты научных исследований и создавать условия 

для их практического внедрения в реальном секторе экономики; 

 формирование понятийно-терминологического аппарата Интернет-

экономики, ее инфраструктуры и структурных элементов; 

 ознакомление с существующими и перспективными моделями автоматизации 

бизнес-процессов с помощью интернет-технологий; 

 знакомство со сквозными технологиями цифровой экономики и областями их 

применения; 

 развитие навыков применения экономических, технологических, организаци-

онно-управленческих знаний, основанных на детерминантах цифровой эко-

номики. 

В результате изучения курса обучающиеся должны освоить способы самоорганиза-

ции и саморазвития на основе комплексного представления о том, как новые технологии 

изменяют нашу жизнь и жизнь будущих поколений, как они преобразуют экономическую, 

социальную, культурную и гуманитарную среду нашего обитания. 

 

2. МЕСТО КУРСА (ДИСЦИПЛИНЫ) В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Технологии и продукты цифровой экономики» относится к обязатель-

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и изучается во 2-ом семестре. 

В рамках курса изучаются основы цифровой экономики, тенденции трансформации со-

временного общества и его основных институтов, основные сквозные цифровые техноло-

гии.  

Дисциплина занимает особое место в структуре ОПОП. Вместе с другими курсами, 

посвященными трендам трансформации современной экономики, дисциплина «Техноло-

гии и продукты цифровой экономики» составляет основу образования бакалавра или спе-

циалиста в части ОПОП, касающейся современных тенденций становления и развития 

информационного общества. Цифровая трансформация помогает не просто следовать тен-

денции, но и экономить время, деньги, ресурсы, то есть оставаться конкурентоспособны-

ми. Современные коммуникационные технологии помогают реализовать широкий набор 

бизнес-процессов предприятий и организаций различных видов деятельности, размеров и 

организационно-правовых форм. Общие тенденции информатизации экономики таковы, 

что информационные системы, обеспечивающие взаимодействие предприятия с другими 

субъектами хозяйственной деятельности, и их реализация на микроуровне становятся не-

разрывными, поэтому требования к уровню подготовки любого специалиста в области се-

тевых технологий, инструментов автоматизации бизнес-процессов постоянно повышают-

ся. Он должен применять современные информационные и коммуникационные техноло-

гии для решения научных и профессиональных задач, а также задач личностного роста. 

Дисциплина направлена на формирование знаний и навыков самоорганизации и самораз-

вития в условиях развития четвертой промышленной революции и цифровой экономики. 

Дисциплина рассчитана на обучающихся, имеющих начальную подготовку в области 

информационных технологий и систем, глобальных сетей, организации и инфраструктуры 

предпринимательской деятельности, коммерции, алгебры, теории вероятности, знакомых 

с основными понятиями физики, комбинаторики, информатики. Помимо этого, для ус-

пешного освоения данного курса бакалавру или специалисту необходимы навыки само-

стоятельной работы с различными источниками информации (интернет, печатные изда-

ния), умение обобщать информацию, полученную из разных источников, умение пред-

ставлять результаты своих исследований.  

Изучение курса «Технологии и продукты цифровой экономики» базируется на ком-
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петенциях, сформированных у обучающихся в общеобразовательной школе. Дисциплина 

рассчитана на студентов, имеющих хорошую подготовку по школьным курсам, касаю-

щимся основ программирования с использованием алгоритмических языков, алгебры и 

теории чисел, теории вероятности. Предполагается, что студенты знакомы с основными 

понятиями комбинаторики, информатики, которые изучаются в рамках школьного курса 

«Информатика и КТ». Студенты также должны владеть навыками работы с ПК, глобаль-

ными и мобильными телекоммуникационными сетями, сервисами поиска информации.  

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса «Техно-

логии и продукты цифровой экономики», будут востребованы в процессе подготовки вы-

пускной квалификационной работы и прохождении государственной итоговой аттестации, 

в период проведения научно-исследовательской работы, связанной с разработкой совре-

менных эффективных стратегий управления деятельностью организаций и учреждений, 

подразумевающей обработку больших объемов данных, или же ориентированной на рабо-

ту в условиях цифровой экономики. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

(ДИСЦИПЛИНЕ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Наименова-

ние катего-

рии (группы)  

Код и наименова-

ние цифровой 

компетенции (ба-

калавриат/ спе-

циалитет) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по курсу (дисциплине), соотнесенных с инди-

каторами достижения компетенций 

Цифровые 

компетенции 

ЦК–1 

Способен исполь-

зовать инноваци-

онные продукты и 

технологии, анали-

зировать данные и 

применять методы 

искусственного ин-

теллекта 

Знает методы применения сквозных цифровых 

технологий, методы и технологии сбора, струк-

турирования, анализа данных для построения но-

вых организационных и управленческих моде-

лей, продуктов и сервисов 

Знает основные сквозные технологии (новые 

производственные технологии; нейротехнологии 

и искусственный интеллект; технологии беспро-

водной связи; компоненты робототехники и сен-

сорика; квантовые технологии; системы распре-

деленного реестра; технологии виртуальной и 

дополненной реальности) 

Умеет в случае выбора между перспективными 

инновационными и устаревшими подходами лег-

ко выбирать новые идеи и методы и предприни-

мать конкретные действия для генерации и реа-

лизации инновационных идей и подходов, уметь 

анализировать, синтезировать и оценивать ин-

формацию для принятия решений и реализации 

своих действий 

Умеет находить креативные способы решения 

проблемы, анализировать их плюсы и минусы, 

риски, выбирать оптимальное решение 

Умеет распознавать непродуктивные ментальные 

модели и стереотипы и отказываться от них 
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Владеет навыками изменения решений при нали-

чии новых аргументов или произошедших изме-

нений, владеть технологиями управления полным 

жизненным циклом данных 

Владеет технологиями принятия решений, осно-

ванных на данных (культура и этика принятия 

решений на основе данных; встраивание процес-

са принятия решений на основе данных в бизнес-

процессы организации; системы автоматического 

принятия решений, включая системы искусст-

венного интеллекта) 

Владеет методиками обеспечения безопасности 

данных 

ЦК–2 

Способен разраба-

тывать программы 

на языке Python для 

использования в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности 

Знает основные понятия языка программирова-

ния Python, методы описания структур данных и 

классы задач, формулируемых и решаемых на 

Python 

Умеет разрабатывать программы на языке 

Python, применять изученные методы и структу-

ры данных в соответствии с технологией разра-

ботки программ 

Владеет навыками разработки, отладки и тести-

рования программ на языке Python для использо-

вания в сфере своей профессиональной деятель-

ности 

Дисциплина предполагает формирование знаний и навыков в области сквозных 

технологий цифровой экономики.  
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4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА (ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

4.1. Объем курса (дисциплины) в зачетных единицах (всего) – 2 з.е. 

4.2. Объем курса (дисциплины) по видам учебной работы (в часах) - 72 часа 

Вид учебной работы 

Количество часов, форма(ы) обучения  

очная / заочная 

Всего по плану 
в т.ч. во 2 семестре 

очная заочная 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем в соответствии с УП 

32/4 32 4 

Аудиторные занятия: 

 лекции 

 семинары и практические занятия 

 лабораторные работы, практикумы 

32/4 

16/2 

- 

16/2 

32 

16 

- 

16 

4 

2 

- 

2 

Самостоятельная работа 40/64 40 64 

Форма текущего контроля знаний и  

контроля  

самостоятельной работы: тестирование, 

контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не 

менее 2 видов) 

тестирование, 

лабораторные 

работы 

 

тестирова-

ние, лабо-

раторные 

работы 

 

тестирова-

ние, лабо-

раторные 

работы 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет зачет 

4 

Всего часов по дисциплине 72 72 72 
* В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных об-

разовательных технологий, в таблице через слеш указывается количество часов работы ППС с обучающи-

мися для проведения занятий в дистанционном формате с применением электронного обучения. 

 

 

4.3.Содержание курса (дисциплины). Распределение часов по темам и 

видам учебной работы: 

Форма обучения: очная, заочная 

Название раз-

делов и тем 
Всего 

Виды учебных занятий Форма те-

кущего 

контроля 

знаний  

Аудиторные занятия Занятия 

в инте-

рактив-

ной 

форме  

 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия, семи-

нары 

Лаборатор-

ные работы, 

практикумы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цифровая 

экономика 

18/21 6/1  2/0 2/0 10/20 устный кон-

троль; практи-

ческий кон-

троль; тести-

рование, за-

щита лабора-

торных работ 

2. Основные 

сквозные тех-

нологии циф-

ровой эконо-

мики 

20/20 4/0  6/0 6/0 10/20 устный кон-

троль; практи-

ческий кон-

троль; тести-

рование, за-

щита лабора-

торных работ 

3. Сквозные 

технологии 

34/31 6/1  8/2 8/2 20/24 устный кон-

троль; практи-
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цифровой эко-

номики, боль-

шие данные, 

нейротехноло-

гии и искусст-

венный интел-

лект 

ческий кон-

троль; тести-

рование, за-

щита лабора-

торных работ 

Зачет - / 4       

ИТОГО: 72 16/2  16/2 16/2 40/64  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

Результат обучения 

(показатели оценки 

результатов) 

Раздел 1. Основы цифровой экономики 

1. Тема №1. Циф-

ровая эконо-

мика 

Мировые цифровые тренды. 

Понятие цифровых технологий и цифровой экономики. 

Предпосылки и последствия прямой и опосредованной 

цифровизации общественных отношений. Становление 

цифровой экономики: цифровые "волны". Информаци-

онный продукт как результат цифровой экономики. Ма-

териальное производство и цифровая экономика. Струк-

тура и тенденции развития рынка цифровых технологий. 

Институциональная структура цифровой экономики. 

Субъекты, объекты и институты цифровой экономики 

как системы. Цифровая экономика и экономический 

рост. 

Государственная политика в области цифровой эконо-

мики в Российской Федерации. 

Предпосылки развития цифровой экономики Россий-

ской Федерации: от ФЦП "Электронная Россия" через 

ГП "Информационное общество" к программе "Цифро-

вая экономика Российской Федерации". 

Национальная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации»: общая характеристика, история 

принятия. Цели и показатели программы.  

Базовые направления развития и сквозные цифровые 

технологии. Происходящие глобальные трансформации 

в мировой экономике, обществе, технологиях.  

Законы цифровой экономики.  

Представления об информационном продукте, элек-

тронных цепочках формирования добавленной стоимо-

сти. Обзор сфер и механизмов применения новых ин-

формационных технологий, законы развития цифровой 

экономики. Этические проблемы цифровизации. Циф-

ровые риски и безопасность. Цифровое неравенство в 

глобальном мире. 

Платформенные цифровые решения. 

Платформенные технологии в развитии цифровой эко-

номики. Признаки и преимущества платформ. Структу-

ра и участники платформ. Проблемы функционирования 

и факторы развития платформ. Эффекты платформ. 

Платформы как бизнес-инструменты. Платформы для 

платформ. Примеры цифровых платформ: Alibaba 

Group, Google, Amazon, Facebook и другие. UBERизация 

и платформизация. Трансформация отраслей. Электрон-

Знает: основы техниче-

ской поддержки и опор-

ных технологий цифро-

вой экономики; перспек-

тивы развития техноло-

гических компонентов 

инфраструктуры пред-

приятия электронного 

бизнеса; законы цифро-

вой экономики. 

Умеет: определять по-

требности электронного 

бизнеса в сетевых серви-

сах; определять направ-

ления цифровой транс-

формации своего пред-

приятия/организации. 

Владеет: методологией 

цифровой трансформа-

ции; подходами к вне-

дрению платформенных 

технологий в развитии 

цифровой экономики. 
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ное правительство и электронные государственные ус-

луги.  

Цифровая трансформация 

Использование цифровых технологий для поиска, кри-

тического анализа и синтеза информации для решения 

поставленных профессиональных задач. Применение 

цифровых технологий для системного анализа возмож-

ных вариантов решения прикладных задач, оценки по-

следствий возможных решений задач. Применение ин-

формационно-коммуникационных и цифровых техноло-

гий для решения типовых задач профессиональной дея-

тельности на основе знаний основных законов матема-

тических, естественнонаучных и общепрофессиональ-

ных дисциплин. Системы поддержки принятия решений 

(СППР): понятие, назначение, классификация. Исполь-

зование СППР для решения профессиональных задач 

2. Тема №2. Ос-

новные сквоз-

ные технологии 

цифровой эко-

номики 

Сквозные технологии как драйверы развития цифровой 

экономики.  

Основные понятия сквозных цифровых технологий. 

Сквозные цифровые технологии: системы распределен-

ного реестра, квантовые технологии, новые производст-

венные технологии, промышленный интернет, компо-

ненты робототехники и сенсорика, технологии вирту-

альной и дополненной реальностей и технологии бес-

проводной связи. Дорожные карты сквозных цифровых 

технологий. Уровень готовности технологий.  

Сквозная цифровая технология Промышленный интер-

нет (IIoT) 

Технологический базис технологии. Субтехнологии 

IIoT: среда сбора данных, среда передачи данных, плат-

формы промышленного интернета и приложения. 

Общие положения интернета вещей (IoT). Базовые 

принципы IoT. Стандартизации IoT. 

Архитектура IoT. Веб вещей WoТ. Когнитивный Интер-

нет вещей CIoT. Способы взаимодействия с интернет-

вещами. Взаимодействие IoT с перспективными инфо-

коммуникационными технологиями. 

Направления практического применения IoT. Интернет 

нано-вещей. Прогнозы и проблемы внедрения IoT. 

Практическая реализация IoT. «Умная планета», «Ум-

ный город», «Умный дом», «Умная энергия», «Умный 

транспорт», «Умное производство», «Умная медицина», 

«Умная жизнь». 

Технические основы интернета вещей.  

Носимый интернет, имплантируемые технологии и циф-

ровидение. 

Радиочастотная идентификация RFID. Общие сведения 

о радиочастотной идентификации RFID. Типичные 

RFID-приложения и выгоды от их использования. Исто-

рия развития RFID. Компоненты RFID-систем: метки 

RFID, считывающие устройства RFID, антенна, хост-

компьютер, программные компоненты. Международная 

организация по стандартизации и стандарты RFID. Об-

ласти применения RFID-технологий. Схема развертыва-

ния технологии RFID. Анализ издержек и выгод внедре-

ния RFID-технологий. Защита и безопасность RFID-

технологий. Беспроводные сенсорные сети WSN. 

Основные понятия и принципы сенсорных сетей. Базо-

вая архитектура сенсорной сети. Узлы беспроводной 

сенсорной сети (БСС). Типы узлов БСС. Способы пере-

Знает: современные 

цифровые технологии, 

используемые для вы-

страивания деловой 

коммуникации и органи-

зации индивидуальной и 

командной работы; об-

ласти применения сквоз-

ных технологий цифро-

вой экономики, включая 

системы распределенно-

го реестра, квантовые 

технологии, новые про-

изводственные техноло-

гии, промышленный ин-

тернет, компоненты ро-

бототехники и сенсори-

ка, технологии беспро-

водной связи, техноло-

гии виртуальной и до-

полненной реальностей. 

Умеет: подбирать наи-

более релевантные циф-

ровые решения для дос-

тижения поставленных 

целей и задач, в том чис-

ле в условиях неопреде-

ленности. 

Владеет: навыками ре-

шения исследователь-

ских, научно-

технических и производ-

ственных задач с исполь-

зованием цифровых тех-

нологий; применения 

иммерсивных техноло-

гий. 
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дачи данных в БСС. Протоколы и технологии передачи 

данных в БСС. Типовые архитектуры и топологии БСС. 

Режимы работы БСС. Мобильные БСС. Сопряжение 

БСС с сетями общего пользования. Проблемы реализа-

ции БСС. БСС и Интернет вещей. 

Межмашинные коммуникации М2М. Общие принципы 

М2М. Стандартизация М2М. 

Коммуникации малого радиуса действия NFC. Про-

мышленные сети для реализации М2М. Современное 

состояние и перспективы применения М2М. Промыш-

ленный интернет вещей (IIoT). Прикладные решения на 

основе IIoT в основном и вспомогательном производст-

ве. Эффекты и проблемы внедрения IIoT. 

Основные технологические задачи, решаемые в рамках 

этой сквозной цифровой технологии. 

Сквозная технология «Новые производственные техно-

логии». 

Цифровое проектирование, математическое моделиро-

вание и управление жизненным циклом изделия или 

продукции (Smart Design). Технологии умного произ-

водства (Smart Manufacturing). Манипуляторы и техно-

логии манипулирования. 

Основные технологические задачи, решаемые в рамках 

этой сквозной цифровой технологии. 

Понятие аддитивного производства. Принципы формо-

образования изделий. Быстрое прототипирование или 

аддитивное производство. Назначение изделия аддитив-

ного производства. Типовой процесс аддитивного про-

изводства. 

Основные технологические задачи, решаемые в рамках 

данной сквозной цифровой технологии. 

Сквозная цифровая технология «Виртуальная и допол-

ненная реальность в производстве». 

Базовые понятия и определения технологий виртуаль-

ной и расширенной реальности. Разница между AR, 

Virtual Reality (VR) и Mixed Reality. Функциональные 

возможности современных приложений и сред с иммер-

сивным контентом. Сферы применения и использования 

технологий виртуальной и расширенной реальности. 

Составляющие иммерсивного контента. Идея и сцена-

рий для приложений разного уровня погружения в вир-

туальное пространство. Классификация устройств ви-

зуализации и взаимодействия для иммерсивных сред. 

Устройства визуализации виртуальных объектов: VR 

шлемы, очки дополненной реальности, панели и мони-

торы для отображения виртуальных объектов. Устрой-

ства взаимодействия с виртуальными объектами в им-

мерсивных средах: системы трекинга головы, глаз, дви-

жений тела; перчатки, 3D контроллеры, устройства с 

обратной связью, платформы, датчики. Ведущие компа-

нии-разработчики VR/AR проектов. Примеры примене-

ния VR/AR технологий в производстве. 

Сквозная цифровая технология «Компоненты робото-

техники и сенсорика». 

Человеко-машинное взаимодействие. Алгоритмы, циф-

ровые компоненты и сенсорные системы для задач 

управления средствами ассистивной, коллаборативной, 

сервисной, когнитивной и социальной робототехники. 

Технологии и интерфейсы ассистивной робототехники. 

Технологии сервисной и социальной робототехники для 
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взаимодействия с людьми. Технологии безопасного 

взаимодействия человека с робототехническими систе-

мами. Технологии дистанционного взаимодействия че-

ловек-робот, включая средства визуальной и силовой 

обратной связи. 

Технологии сенсорно-моторной координации. Техноло-

гические решения, обеспечивающие координацию, пла-

нирование и управление движением робототехнических 

систем. Технологии взаимодействия роботов с объекта-

ми окружающей среды, их захват и перемещение. 

Сенсоры и обработка сенсорной информации. Алгорит-

мы и технологии комплексирования и синхронизации 

разнородных сенсорных данных. Цифровые контактные 

и бесконтактные сенсоры и алгоритмы извлечения и 

обработки информации, включая возможность автоном-

ного принятия решений.  

Специализированные облачные платформы сенсоров и 

робототехнических средств, включая промышленный 

интернет и средства работы с телеметрией и телеуправ-

ление. 

Сквозная цифровая технология «Системы распределен-

ного реестра». 

Организационно-техническая суть блокчейна. Класси-

фикация блокчейнов. Преимущества блокчейна. Техно-

логии организации и синхронизации данных. Техноло-

гии обеспечения консенсуса. 

Технологии приложений и смарт-контрактов. Приват-

ные и публичные блокчейны. Платформа биткойн. Рас-

пределенный консенсус. Майнинг криптовалют. Виды 

атак в сети блокчейн. Строение транзакций. Междуна-

родная практика применение блокчейна. Блокчейн в 

Российской Федерации. Перспективы развития блок-

чейн. Риски использования технологии блокчейн. От-

раслевое применение блокчейна. Блокчейн и экономика 

совместного потребления. Блокчейн в интернете вещей. 

Блокчейн и уникальные ценные объекты. Блокчейн и 

создание пользовательских приложений. Блокчейн в 

сфере транспорта и логистики. Блокчейн в энергетике. 

Сквозная цифровая технология «Квантовые техноло-

гии». 

Квантовые вычисления. Ключевые рыночные тенденции 

и драйверы развития СЦТ - квантовые вычисления.  

Квантовые коммуникации. квантовое распределение 

ключей  

Квантовые сенсоры и метрология. Сверхточные кванто-

вые сенсоры с пространственной разрешающей способ-

ностью, сравнимой с размером одиночных атомов, а 

также высокоточные атомные часы. 

Сквозная цифровая технология «Беспроводная связь». 

WAN. Массовые машинные коммуникации и критиче-

ски важные сервисы со сверхнизкой задержкой. 

LPWAN. Масштабное внедрение беспроводных уст-

ройств сбора данных в промышленности, добыче, энер-

гетике и ЖКХ. Передача телеметрических данных с 

приборов учета, датчиков и других устройств на дальние 

расстояния. 

WLAN. Рынок устройств Wi-Fi с внедрением нового 

протокола Wi-Fi 6, а также новый сегмент рынка уст-

ройств, поддерживающих технологию Li-Fi.  

PAN.  
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Спутниковые технологии связи. Наземный сегмент, ко-

торый состоит из стационарного или мобильного обору-

дования для передачи, приема и вспомогательного обо-

рудования, и космический сегмент, который в первую 

очередь представляет собой сам спутник.  

3. Тема №3. 

Сквозные тех-

нологии циф-

ровой эконо-

мики большие 

данные, нейро-

технологии и 

искусственный 

интеллект 

Сквозная цифровая технология «Большие данные». 

Субтехнологии сбора данных, хранения данных, обра-

ботки и управления данными и вывода данных. Риски 

технологии. Основные технологические задачи, решае-

мые в рамках этой сквозной цифровой технологии. 

Понятие больших данных (Big Data).  

Базовые процедуры и техники обработки больших дан-

ных: простейшие методы машинного обучения (machine 

learning) и предиктивная аналитика. Информационный 

взрыв. Информационная зависимость и перенасыщен-

ность. Big Data. Определения и концепция больших 

данных. Источники больших данных. Характеристики 

больших данных. Методы анализа больших данных. 

Пример организационной модели и бизнес-процессов 

глубокой аналитики больших данных. Профессии Big 

Date. Предприятия, управляемые данными. Перспективы 

развития, тренды и объемы рынка больших данных. 

Хранилища данных. Многомерный анализ данных. По-

строение многомерного гиперкуба.  

Хранилища данных. Data Mining. Классификация анали-

тических систем. Методы и стадии Data Mining. Клас-

сификация методов Data Mining. Задачи Data Mining. 

Этапы интеллектуального анализа данных. Управление 

знаниями (Knowledge Management). Классификация и 

регрессия. Поиск ассоциативных правил. Методы кла-

стерного анализа.  

Роль больших данных в принятии решений в экономике 

и финансах. Обзор подходов к анализу больших данных 

в экономике и финансах и ограничения их применимо-

сти. 

Сквозная цифровая технология «Нейротехнологии и 

искусственный интеллект» 

Искусственный интеллект (AI), интеллектуальный ана-

лиз (DM) и машинное обучение (ML).  

Компьютерное зрение. 

Обработка естественного языка. 

Распознавание и синтез речи. 

Системы поддержки принятия решений. 

Перспективные методы и технологии ИИ. 

Нейропротезирование и нейроинтерфейсы. 

Национальная стратегия развития искусственного ин-

теллекта на период до 2030 года. Риски технологии. Ос-

новные технологические задачи, решаемые в рамках 

этой сквозной цифровой технологии.  

Назначение рекомендательных систем. Принципы рабо-

ты рекомендательных систем. Рынок систем интеллек-

туальной обработки данных. 

 

Знает: технологии, ме-

тоды и инструменталь-

ные средства обработки 

больших данных; мате-

матические и инстру-

ментальные методы ма-

шинного обучения; ос-

новные методы 

DataMining; области 

применения больших 

данные, нейротехноло-

гий и искусственного 

интеллекта. 

Умеет: разрабатывать 

модели данных, адапти-

рованных к технологиям 

больших данных; поль-

зоваться методами и ин-

струментами получения, 

хранения, передачи, об-

работки больших дан-

ных; применять методы 

интеллектуальной обра-

ботки данных (Data 

Mining) в зависимости от 

предметной области и 

специфики деятельности 

организации. 

Владеет: методикой об-

работки больших данных 

(Knowledge Discovery in 

Databases) и интеллекту-

ального анализа 

(Business Intelligence); 

методами и инструмен-

тами получения, хране-

ния, передачи, обработки 

больших данных; приме-

нять методы интеллекту-

альной обработки дан-

ных (Data Mining), в том 

числе и больших данных, 

в зависимости от пред-

метной области и специ-

фики деятельности орга-

низации; применять со-

временные методы обра-

ботки информации и 

программные средства в 

объеме, необходимом 

для развития цифровых 

предприятий, цифровых 

двойников и решения 

задач в рамках сквозных 

цифровых технологий. 
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6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Данный вид работы не предусмотрен УП. 

 

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ 

№ 

п/п 

№ 

темы 
Тематика лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

 1 Лабораторная работа №1. Поиск информации в сети Интернет. 2 

1 2 
Лабораторная работа №2. Создание собственного информацион-

ного пространства. 
6 

2 3 
Лабораторная работа №3. Многомерный анализ данных (OLAP-

технологии) с помощью табличного процессора Excel. 
4 

3 3 
Лабораторная работа №4. Построение дерева решений с помо-

щью СППР Deductor Studio. 
2 

4 3 
Лабораторная работа №5. Прогнозирование с помощью нейрон-

ной сети.  
2 

  Итого: 16 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 
Лабораторная работа №1. Поиск информации в сети Интернет.  

Трудоемкость – 2 часа. 

Цель работы: 

Освоить навыки эффективного поиска в сети Интернет. 

Результаты лабораторной работы: Скриншоты найденных по заданиям страниц в 

Интернете. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ. 
Лабораторная работа №2. Создание собственного информационного пространст-

ва.  

Трудоемкость – 6 часов. 

Цель работы: 

Получение навыков создания собственных информационных ресурсов с использо-

ванием CMS. Использование возможностей современных информационных систем к ин-

теграции. 

Результаты лабораторной работы: Разработанный студентом информационный 

блог, обеспечивающий в том числе трансляцию содержимого видеоканала на 

YOUTUBE.COM. 

 

ТЕМА 2. СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ БОЛЬ-

ШИЕ ДАННЫЕ, НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
Лабораторная работа №3. Многомерный анализ данных (OLAP-технологии) с 

помощью табличного процессора Excel.  

Трудоемкость – 4 часа. 

Цель работы: 

Получение навыков проведения многомерного анализа в целях обеспечения под-

держки принятия решений. 

Результаты лабораторной работы: Файлы формата MS Excel с выполненным за-

данием. 

Лабораторная работа №4. Построение дерева решений с помощью СППР 
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Deductor Studio. 

Трудоемкость – 2 часа. 

Цель работы: 

Освоение интеллектуального инструмента (СППР Deductor Studio), предназначен-

ного для решения широкого спектра задач, связанных с обработкой структурированных и 

представленных в виде таблиц данных. 

Результаты лабораторной работы: файл формата СППР Deductor Studio с выпол-

ненным заданием 

Лабораторная работа №5. Прогнозирование с помощью нейронной сети. 

Трудоемкость – 2 часа. 

Цель работы: 

Освоение интеллектуального инструмента (СППР Deductor Studio), предназначен-

ного для решения широкого спектра задач, связанных с обработкой структурированных и 

представленных в виде таблиц данных. 

Результаты лабораторной работы: файл формата СППР Deductor Studio с выпол-

ненным заданием 

Методические указания по выполнению работы смотреть в Приложении «Лабо-

раторный практикум по дисциплине Технологии и продукты цифровой экономики».  

 

 

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

Данный вид работы не предусмотрен. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№ 

зада-

ния 

 

Формулировка вопроса 

1 Технологии умного производства (Smart Manufacturing). 

2 Манипуляторы и технологии манипулирования. Промышленная роботизация. 

3 Общие положения интернета вещей (IoT). Базовые принципы IoT. Стандартиза-

ции IoT. Архитектура IoT.  

4 Способы взаимодействия с интернет-вещами. Взаимодействие IoT с перспек-

тивными инфокоммуникационными технологиями. 

5 Практическая реализация IoT. «Умная планета», «Умный город», «Умный дом», 

«Умная энергия», «Умный транспорт», «Умное производство», «Умная медици-

на», «Умная жизнь» 

6 Технические основы интернета вещей. Технологии беспроводной связи: WAN 

(Wide Area Network), LPWAN (Low Power Wide Area Network), WLAN (Wireless 

Local Area Network), PAN (Personal Area Network), спутниковые технологии свя-

зи (СТС). 

7 Радиочастотная идентификация RFID. Общие сведения о радиочастотной иден-

тификации RFID.  

8 Промышленный интернет вещей (IIoT). Прикладные решения на основе IIoT в 

основном и вспомогательном производстве.  

9 Базовые понятия и определения технологий виртуальной и расширенной реаль-

ности.  

10 Устройства взаимодействия с виртуальными объектами в иммерсивных средах: 
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системы трекинга головы, глаз, движений тела; перчатки, 3D контроллеры, уст-

ройства с обратной связью, платформы, датчики. 

11 Ведущие компании-разработчики VR/AR проектов. Примеры применения 

VR/AR технологий в производстве. 

12 Понятие аддитивного производства. Принципы формообразования изделий. Бы-

строе прототипирование или аддитивное производство.  

13 Место технологии Больших данных (Big Data) в цифровой экономике. Архитек-

тура обращения с Большими данными.  

14 Хранилища данных.  

15 Искусственный интеллект – задачи и подходы. Назначение рекомендательных 

систем. Принципы работы рекомендательных систем. 

16 Организационно-техническая суть блокчейна. Классификация: какими бывают 

блокчейны. Преимущества блокчейна. 

17 Международная практика применение блокчейна. Блокчейн в Российской Феде-

рации. Перспективы развития блокчейн. 

18 Отраслевое применение блокчейна.  

19 Блокчейн в энергетике. 

20 Веб вещей WoТ. Когнитивный Интернет вещей CIoT. 

21 Компоненты RFID-систем: метки RFID, считывающие устройства RFID, антен-

на, хосткомпьютер, программные компоненты. 

22 Эффекты и проблемы внедрения IIoT. 

23 Типичные RFID-приложения и выгоды от их использования. История развития 

RFID. 

24 Разница между AR, Virtual Reality (VR) и Mixed Reality.  

25 Функциональные возможности современных приложений и сред с иммерсив-

ным контентом. 

26 Назначение изделия аддитивного производства. Типовой процесс аддитивного 

производства. 

27 Угрозы и риски использования Больших данных. 

28 Data Mining. Классификация аналитических систем. Методы и стадии Data 

Mining.  

29 Классификация методов Data Mining. Задачи Data Mining. Системы поддержки 

принятия решений (СППР). 

30 Риски использования технологии блокчейн. 

31 Блокчейн и экономика совместного потребления.  

32 Блокчейн в интернете вещей.  

33 Блокчейн и уникальные ценные объекты.  

34 Блокчейн и создание пользовательских приложений.  

35 Блокчейн в сфере транспорта и логистики. 

36 Сферы применения и использования технологий виртуальной и расширенной 

реальности. 

37 Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жиз-

ненным циклом изделия или продукции (Smart Design). 

38 Технологическое развитие. Технологические уклады. Цифровая экономика, 

цифровая трансформация, цифровизация, цифровое производство: основные 

термины и определения. 

39 Значение цифровой трансформации экономики для современного общества. 

40 Национальная программа «Цифровая экономика РФ». 

41 Квантовые технологии. 
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42 Новые производственные технологии. 

43 Аддитивные технологии. 

44 Компоненты робототехники (промышленные роботы). 

45 Цифровая экономика: понятие и предпосылки формирования. 

46 Становление цифровой экономики: цифровые "волны". 

47 Взаимоотношение материального производства и цифровых решений. 

48 Цифровое неравенство в мире: оценка. 

49 Цифровые риски и проблемы развития экономики. 

50 Концепция программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

51 Нормативные правовые предпосылки развития цифровой экономики Россий-

ской Федерации. 

52 Содержание государственной политики в сфере развития цифровой экономики 

Российской Федерации. 

53 Институциональные основы развития цифровой экономики Российской Феде-

рации. 

54 Сквозная технология: "большие данные". 

55 Сквозная технология: технологии распределенных реестров. 

56 Сквозная технология: нейротехнологии и искусственный интеллект. 

57 Сквозные технологии: промышленный интернет, элементы робототехники, сен-

сорика, беспроводная связь. 

58 Сквозная технология: технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

59 Криптовалюты и смарт-контракты: концепция. 

60 Концепция "умного города" как результата развития цифровой экономики. 

61 Платформенные технологии в развитии цифровой экономики: признаки и 

структура. 

62 Недостатки платформ. 

63 Преимущества и проблемы использования платформ в цифровой экономике. 

64 Опыт платформенной организации бизнеса (на примере 2-3 компаний). 

65 Цифровизация государственного управления: истоки, ограничения, перспекти-

вы, проекты. 

66 Место технологии Больших данных (Big Data) в цифровой экономике.  

67 Архитектура обращения с Большими данными. Угрозы и риски использования 

Больших данных.  

68 Методы и стадии Data Mining. Классификация методов Data Mining. Задачи Data 

Mining. 

69 Искусственный интеллект – задачи и подходы. 

70 Назначение рекомендательных систем. Принципы работы рекомендательных 

систем. 

71 Назначение прогностических систем. Принципы работы прогностических сис-

тем. 

72 Главные нерешённые вопросы технологий искусственного интеллекта. 

73 Сферы применения технологий искусственного интеллекта. 

74 Мировой рынок искусственного интеллекта. 

75 Основные элементы современных технологий искусственного интеллекта. 

76 Теоретические основы технологий искусственного интеллекта. 

77 Экспертная система (интеллектуальные системы). 

78 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Компью-

терное зрение. 

79 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Биометри-
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ческая идентификация. 

80 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Обработка 

естественного языка, поиск и извлечение информации из текстов. 

81 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Распозна-

вание речи. 

82 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Синтез ре-

чи. 

83 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Машинное 

зрение. 

84 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Машинный 

перевод. 

85 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Генерация 

текстов. 

86 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Диалого-

вые системы (чат-боты). 

87 Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. Анализ то-

нальности. 

88 Уровень готовности технологий искусственного интеллекта в России. 

89 Ключевые технические характеристики технологий искусственного интеллекта. 

90 Взаимосвязь технологий искусственного интеллекта с другими сквозными циф-

ровыми технологиями. 

91 Наиболее перспективные направления реализации технологий искусственного 

интеллекта в промышленности. 

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы 

обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об 

организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом 

УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019 г.). 

Формирование внутренней потребности к самообучению становится и требованием 

времени, и условием реализации личностного потенциала. Способность человека состо-

яться на уровне, адекватном его претензиям на положение в обществе, всецело зависит от 

его индивидуальной вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых знаний. 

Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста является необходи-

мость дать студенту прочные фундаментальные знания, на основе которых он смог бы 

обучаться самостоятельно в нужном ему направлении. Решение задач современного обра-

зования невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учеб-

ным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков само-

стоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

их творческой активности и инициативы. Методологическую основу самостоятельной ра-

боты студентов составляет деятельностный подход, который состоит в том, что цели обу-

чения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. 

на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.  

Основная задача организации СРС заключается в создании психологодидактических 

условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех студентов на индиви-

дуальную работу с переходом от формального пассивного выполнения определенных за-

даний к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении 
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поставленных проблемных вопросов и задач. Таким образом, в результате самостоятель-

ной работы студент должен научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, использовать основы самоорганиза-

ции и самовоспитания с тем, чтобы развивать в дальнейшем умение непрерывно повы-

шать свою квалификацию.  

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию цели и ре-

шение задач данной рабочей программы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения; 

 подготовка реферата; 

 подготовка к тестированию; 

 выполнение самостоятельных практических, работ на занятиях;  

 работа со справочной, методической и научной литературой;  

 разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические зна-

ния;  

 участие в дискуссиях;  

 работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей);  

 подготовка к проблемным семинарам, дискуссионным вопросам, «круглым 

столам» и др.;  

 изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин, составление плана и 

тезисов ответа;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре; 

 экспресс-опросы по конкретным темам;  

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной литературе. 

Проверка выполнения заданий осуществляется путем электронного тестирования и устно-

го опроса на практических занятиях.  

 

 

Материалы курса, выносимые студентам для самостоятельного изучения: 

Форма обучения: очная 

Название разде-

лов и тем 

Вид самостоятельной работы  Объем в 

часах 

Форма контроля 

Тема №1. Циф-

ровая экономика 
 Проработка учебного материа-

ла с использованием ресурсов 

учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисцип-

лины; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче зачета 

10 Тестирование, уст-

ный контроль, прак-

тический контроль, 

защита лаборатор-

ных работ, зачет 

 

Тема №2. Ос-

новные сквозные 

технологии циф-

ровой экономики 

 Проработка учебного материа-

ла с использованием ресурсов 

учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисцип-

лины; 

 Подготовка к тестированию; 

10 Тестирование, уст-

ный контроль, прак-

тический контроль, 

защита лаборатор-

ных работ, зачет 

 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф-Рабочая программа по дисциплине  

 

Форма 

 Подготовка к сдаче зачета 

Тема №3. Сквоз-

ные технологии 

цифровой эко-

номики большие 

данные, нейро-

технологии и 

искусственный 

интеллект 

 Проработка учебного материа-

ла с использованием ресурсов 

учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисцип-

лины; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче зачета 

20 Тестирование, уст-

ный контроль, прак-

тический контроль, 

защита лаборатор-

ных работ, зачет 

 

Итого 40  

Форма обучения: заочная 

Название разде-

лов и тем 

Вид самостоятельной работы  Объем в 

часах 

Форма контроля 

Тема №1. Циф-

ровая экономика 
 Проработка учебного материа-

ла с использованием ресурсов 

учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисцип-

лины; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче зачета 

20 Тестирование, уст-

ный контроль, 

практический кон-

троль, защита ла-

бораторных работ, 

зачет 

 

Тема №2. Ос-

новные сквозные 

технологии циф-

ровой экономики 

 Проработка учебного материа-

ла с использованием ресурсов 

учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисцип-

лины; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче зачета 

20 Тестирование, уст-

ный контроль, 

практический кон-

троль, защита ла-

бораторных работ, 

зачет 

 

Тема №3. Сквоз-

ные технологии 

цифровой эко-

номики большие 

данные, нейро-

технологии и 

искусственный 

интеллект 

 Проработка учебного материа-

ла с использованием ресурсов 

учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисцип-

лины; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче зачета 

24 Тестирование, уст-

ный контроль, 

практический кон-

троль, защита ла-

бораторных работ, 

зачет 

 

Итого 64  

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для качественного усвоения обучающимися материала курса при выполнении ими 

индивидуальных заданий необходимо, чтобы все работы выполнялись студентами после 

проработки соответствующего материала. Основная задача по организации учебного про-

цесса по данной дисциплине сводится к обеспечению равномерной активной работы обу-

чающихся над курсом в течение всего учебного семестра. Обучающиеся должны регулярно 

прорабатывать курс пройденных семинаров, готовиться к занятиям. Для контроля качества 

усвоения учебного материала следует проводить опросы по изученной теме. Для долговре-

менного запоминания изученного материала следует увязывать вновь изучаемые вопросы с 

материалом предыдущих тем, добиваться преемственности знаний.  
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При выполнении заданий, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо на-

ряду с библиотечным фондом пользоваться различными источниками знаний, размещен-

ными в сети Интернет.  

При изучении данного курса обучающимся предстоит выполнить следующие основ-

ные виды работ:  

 Анализ теоретического материала;  

 Проработка материала семинарских занятий;  

 Выполнение практических заданий;  

 Подготовка к семинару; 

 Подготовка к тестированию.  

Семинарские занятия желательно проводить с применением демонстрационного мате-

риала – презентации на ПК с проектором. С учетом современных возможностей, желатель-

но обеспечивать слушателей раздаточным материалом на 1-2 занятия вперед. Материал этот 

должен носить иллюстративный характер (схемы, формулы, графики) и ни в коем случае не 

подменять конспекта, который слушатель должен составлять самостоятельно.  

Текущий контроль  

Для текущего контроля успеваемости (по отдельным разделам дисциплины) и проме-

жуточной аттестации используется компьютерное тестирование, проверка реферата. 

1. Планирование и организация времени, необходимого для самостоятельного изуче-

ния дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

 Изучение конспекта семинара в тот же день, после занятия: 30 минут- 1 час. 

 Подготовка к семинарскому занятию: 30 минут - 1 час. 

 Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту (включая до-

полнительные источники, в том числе, в электронной форме): 1-3 часа в неде-

лю. 

 Всего в неделю: 2–4 часа. 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

По данному курсу предусмотрены практические занятия. При подготовке следует изу-

чить соответствующий теоретический материал по цифровой экономике, электронной ком-

мерции, электронному бизнесу или электронным платежным системам. Теоретический ма-

териал курса становится более понятным, когда дополнительно к обучению на семинарах и 

изучению конспекта, изучаются и книги по современным информационным технологиям. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором оп-

ределяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует 

и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготов-

ку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходи-

мо помнить, что на семинаре обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим рабо-

та с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо об-

ратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяс-

нение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе 

этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстра-

тивном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изу-

чаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое пред-



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф-Рабочая программа по дисциплине  

 

Форма 

ставление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется вза-

имное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобрета-

ется практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необ-

ходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. Записи имеют пер-

востепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помогают понять 

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и 

тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, создается 

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у 

обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое 

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у обучающихся. Преподава-

тель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в 

различных формах. План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно со-

ставленный план вполне заменяет конспект. Конспект - это систематизированное, логичное 

изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:  

 План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором доста-

точно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-

ются в пояснении.  

 Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

 Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 

могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом.  

 Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

3. Групповая консультация  

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель - максимальное приближе-

ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-

зультативным материалом закрепления знаний. Групповая консультация проводится в 

следующих случаях:  

 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые бы-

ли недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;  

 с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, 

выполнение курсовых работ, сдача экзаменов (зачетов), подготовка конфе-

ренций);  

 если обучающиеся самостоятельно изучают нормативный, справочный мате-

риал, инструкции, положения.  
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Список рекомендуемой литературы 

 

  Основная: 

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

А. Л. Юданова; под редакцией Л. И. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2024. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15797-0. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543648 

2. Ковалев, Д. В. Цифровая экономика: учебник / Д. В. Ковалев, Е. В. Маслюкова, А. Ю. 

Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального универси-

тета, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-3988-8. — Текст: электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123934.html 

Дополнительная: 

1. Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина [и др.]; 

ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 235 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543732 

2. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: цифровая экономика: учебное 

пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст: электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515661 

3. Сулейманов, М. Д. Цифровая экономика: учебник / М. Д. Сулейманов. — Сочи: Рос-

НОУ, 2020. — 356 с. — ISBN 978-5-89789-149-8. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162182 

Учебно-методическая: 

1. Лутошкин, И. В.   Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине 

«Технологии и продукты цифровой экономики» / И. В. Лутошкин, А. Г. Сковиков. - 2022. 

- 57 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/12848. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст: 

электронный.  

2. Сковиков, А. Г.   Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Технологии и продукты цифровой экономики» / А. Г. Сковиков. - 2022. - 36 

с. - Неопубликованный ресурс. - URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/12849. - 

Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст: электронный.  

 

 

 

Согласовано: 
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б) Программное обеспечение 

 Операционная система «Альт образование» 

 Офисный пакет «Мой офис» 

 СППР Deductor Studio (свободно распространяемое ПО). 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабора-

торных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.   

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Ауди-

тории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для пред-

ставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы ос-

нащены компьютерный техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-

библиотечной системе.  

Перечень оборудования, используемого в учебном процессе:  

- Мультимедийное оборудование: компьютер/ноутбук, экран, проектор/телевизор  

- Компьютерная техника 

 

 

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих ва-

риантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей: 

  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-

диоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 
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