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Аннотация
Статья посвящена представлению и анализу инновационной методики преподавания ИТ-дис-
циплины.  Рассматриваются цели, содержание, методы и средства преподавания дисциплины 
«Практикум по ИТ-менеджменту», применяемые и развиваемые на протяжении ряда лет в 
Финансовом университете в департаменте бизнес-информатики, направленные на достиже-
ние заявленных целей дисциплины. Примененные методические инновации в преподавании 
дисциплины «Практикум по ИТ-менеджменту» можно разделить на два типа: инновации в со-
держательную часть дисциплины, включая тематический план дисциплины, содержание ауди-
торных практических занятий, задания для самостоятельной работы студентов и т.д., а также 
инновации в методику преподавания дисциплины. Инновации первого типа базируются на ар-
хитектурном подходе, который представлен в учебной методологии управления архитектурой 
предприятия, которая, в свою очередь, является адаптацией метода разработки архитектуры 
Architecture Development Method, представленного в архитектурном фреймворке TOGAF, а так-
же подходах к анализу и проектированию системы управления ИТ. Инновации второго типа 
основаны на комплексном встраивании в методику преподавания дисциплины проектного 
подхода, кейс-метода, адаптивного кейс-менеджмента, а также методов дизайн-мышления. В 
статье демонстрируется основные направления применения указанных подходов в процессе 
преподавания дисциплины и руководства студенческими учебными проектами по трансфор-
мации бизнеса. Анализ многолетнего опыта преподавания дисциплины, позволил выявить ряд 
проблем формирования кейса по трансформации бизнеса на основе применения информаци-
онных технологий в форме учебного проекта, выполняемого командой студентов. Для устране-
ния указанных проблем в течение ряда лет были с разным успехом апробированы различные 
образовательные приемы. Анализ результатов применения опробованных способов решения 
указанных проблем позволил выявить наиболее эффективные из них, которые представлены в 
статье. Проведенный в рамках данного исследования анализ позволил выявить, какие методи-
ческие приемы позволяют достичь заявленных целей дисциплины.
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Abstract
The article is devoted to the presentation and analysis of innovative methods of teaching IT discipline. 
The goals, content, methods and means of teaching the discipline “Workshop on IT Management”, de-
veloped at the Financial University, are considered. The presented methodological innovations can 
be divided into two types: innovations in the content of the discipline, as well as innovations in the 
teaching methods of the discipline. The first type of innovations is based on the architectural approach, 
Architecture Development Method from TOGAF, as well as approaches to the analysis and design of 
an IT management system. Innovations of the second type are based on the integrated integration of 
the following approaches into the teaching methodology of the discipline: the project approach, the 
case method, adaptive case management, and design thinking methods. The article demonstrates the 
main areas of application of these approaches in the process of teaching the discipline and guiding 
educational projects on business transformation. The problems of forming a business transformation 
case based on the use of IT in the form of an educational project carried out by a team of students are 
identified. The most effective educational methods are presented to eliminate the identified problems. 
The analysis carried out within the framework of this study made it possible to identify which method-
ological techniques allow achieving the stated goals of the discipline.

Keywords: method of teaching, innovation in teaching, IT discipline, educational project, business 
transformation, architectural approach, project approach, case method, adaptive case management, 
design thinking.
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Введение

Наряду с бизнесом, сфера образования также трансформируется, 
применяя новые образовательные методики, новые технологии 
и инструменты. Следуя Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 вузы особое 
внимание обращают на подготовку профессионалов, знающих 
современные информационные технологии и информационные 
системы, а также способные эффективно применять их для биз-
неса1. Для подготовки таких профессионалов кроме традицион-
ных способов преподавания применяют инновации.
В настоящее время в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации реализуется образовательная 
программа по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-ин-
форматика». Эта программа имеет профиль «ИТ-менеджмент 
в бизнесе»2; разработана с учетом профессиональных стан-
дартов «Менеджер по информационным технологиям»3, «Ме-
неджер продуктов в области информационных технологий»4, 
«Бизнес-аналитик»5, «Руководитель проекта в области инфор-
мационных технологий»6. Целью образовательной программы 
является подготовка профессионалов, знающих современные 
технологии и инструменты ИТ-менеджмента и способных эф-
фективно применять и реализовывать их для достижения биз-
нес-целей организации7.
Одной из профессиональных дисциплин образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-ин-
форматика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе» является 
«Практикум по ИТ-менеджменту». При создании рабочей про-
граммы были определены следующие ключевые цели дисци-
плины8: 
1) формирование у студентов профессиональных знаний 

и умений в части выполнения проектных работ по ин-
жинирингу предприятия с использованием современ-
ных методологий, стандартов и инструментальных 
средств на основе комплексного использования зна-
ний и навыков из предшествующих дисциплин;

2) отработка навыков командной работы над проектом; 
3) формирование навыков оформления, представления 

и защиты результатов научных исследований, выпол-
ненных группой исследователей.

Цель исследования

Целями данного исследования являются: анализ многолет-
него опыта преподавания дисциплины «Практикум по ИТ-ме-

1  О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы: Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Собрание 
законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. [Электронный ресурс]. URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017020000&docid=2 (дата 
обращения: 15.09.2020).
2  Направление подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе», 2018.
3  Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального Стандарта «Менеджер по информационным технологиям» от 13.10.2014 № 716н. с изм. и 
допол. в ред. от 12.12.2016.
4  Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального Стандарта «Менеджер продуктов в области информационных технологий» от 20.11.2014 
№ 915н с изм. и допол. в ред. от 12.12.2016.
5  Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального Стандарта «Бизнес-аналитик» от 25.09.2018 № 592н с изм. и допол. в ред. от 14.12.2018.
6  Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального Стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» от 18.11.2014 
№ 893н с изм. и допол. в ред. от 12.12.2016.
7  Направление подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе», 2018.
8  Точилкина Т.Е. Зараменских Е.П. Практикум по ИТ-менеджменту: рабочая программа дисциплины. М., 2017, 2018, 2019.

неджменту» в Финансовом университете в департаменте биз-
нес-информатики; исследование возможностей включения в 
методику преподавания и руководства учебными проектами по 
трансформации бизнеса различных подходов, методов, образо-
вательных приемов; выявление проблем формирования кейса 
по трансформации бизнеса на основе применения ИТ в форме 
учебного проекта, выполняемого командой студентов; подбор 
эффективных образовательных приемов, позволяющих устра-
нить выявленные проблемы; предложение методических прие-
мов позволяющих достичь заявленных целей дисциплины.

Методика исследования

Анализируются цели, содержание, методы и средства препо-
давания дисциплины «Практикум по ИТ-менеджменту», при-
меняемые и развиваемые на протяжении ряда лет в Финан-
совом университете в департаменте бизнес-информатики. 
Примененные методические инновации в преподавании дис-
циплины «Практикум по ИТ-менеджменту» можно разделить 
на два типа: инновации в содержательную часть дисциплины, 
включая тематический план дисциплины, содержание ауди-
торных практических занятий, задания для самостоятельной 
работы студентов и т.д., а также инновации в методику препо-
давания дисциплины [1]. Инновации первого типа базируются 
на архитектурном подходе, который представлен в учебной 
методологии управления архитектурой предприятия, кото-
рая, в свою очередь, является адаптацией метода разработки 
архитектуры Architecture Development Method, представлен-
ного в архитектурном фреймворке TOGAF, а также подходах 
к анализу и проектированию системы управления ИТ. Инно-
вации второго типа основаны на комплексном встраивании 
в методику преподавания дисциплины проектного подхода, 
кейс-метода, адаптивного кейс-менеджмента, а также методов 
дизайн-мышления [2]. В рамках исследования также прово-
дился анализ достижения целей дисциплины, анализ эффек-
тивности применения различных методических подходов.

1. Характеристика дисциплины 
«Практикум по ИТ-менеджменту»
В настоящее время в Финансовом университете в департамен-
те бизнес-информатика преподается дисциплина «Практикум 
по ИТ-менеджменту». Дисциплина является обязательной в 
модуле профиля «ИТ-менеджмент в бизнесе» образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-ин-



733IT-EDUCATION: METHODOLOGY, METHODOLOGICAL SUPPORTT. E. Tochilkina

Vol. 16, No. 3. 2020          ISSN 2411-1473          sitito.cs.msu.ru
Modern
Information
Technologies
and IT-Education

форматика». Преподается студентам бакалавриата третьего 
года обучения в шестом семестре. 
Изучение дисциплины основано на фундаменте знаний и на-
выков, сформированных такими предшествующими дисци-
плинами, как «Инжиниринг бизнеса», «Основы управления 
информационно-технологическими сервисами», «Базы дан-
ных» «Информационно-технологическая инфраструктура ор-
ганизации», «Архитектура организации», «Основы управле-
ния информационно-технологическими сервисами», «Инфор-
мационные системы управления организацией», «Управление 
информационно-технологическими проектами».
Изучение дисциплины «Практикум по ИТ-менеджменту» сту-
дентами проходит в форме аудиторных практических занятий 
под руководством преподавателей, а также самостоятельной 
внеаудиторной работы; включает выполнение учебного про-
екта по инжинирингу предприятия командами студентов в 
течении одного семестра. Несколько раз в семестр каждая ко-
манда делает доклад о текущем состоянии учебного проекта, 
который обсуждается всей учебной группой. Преподаватель 
направляет обсуждение, обращает внимание аудитории на не-
достатки и достоинства элементов проекта. 
Команда студентов по результатам выполнения учебного про-
екта оформляет единый отчет в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 6.32-2017. В зависимости от степени проработки отче-
та и объема выполненных работ размер отчета варьируется от 
50 до 120 страниц, в среднем составляя 75 страниц.
Завершается изучение дисциплины экзаменом, который про-
водится в нетрадиционной форме: каждая группа делает об-
щий короткий доклад по разработанному учебному проекту 
на основе заранее подготовленной презентации, затем каж-
дый из членов команды без подготовки отвечает на вопросы 
экзаменационного билета, используя разработанные в ходе 
учебного проекта артефакты для иллюстрации/обоснования 
своего ответа. Экзаменационная комиссия включает не менее 
двух преподавателей, может дополнительно включать специ-
алистов-практиков в области информационных технологий. 
Члены комиссии могут задавать каждому студенту дополни-
тельные вопросы. Все ответы студента учитываются при фор-
мировании итоговой экзаменационной оценки. 
Описанная выше нетрадиционная для ИТ-дисциплин форма 
экзамена позволяет студентам окунуться в атмосферу защиты 
выпускной квалификационной работы, которая ожидает их 
через год; выявить свои слабые и сильные стороны при защи-
те результатов исследований.

9  Benedict T., Bilodeau N. et al. BPM CBOK Version 3.0: Guide to the Business Process Management Common Body Of Knowledge. CreateSpace Independent Publishing 
Platform; Version 3.0, Third Edition, 2013. 

10  Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы. Регламентация и управление. М.: ИНФРА-М, 2019.
11  Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора. М.: Альпина Паблишер, 2016.
12  Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. Т. 1. М.: ИНФРА-М, 2018.
13  Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. Т. 2. М.: ИНФРА-М, 2018.
14  Тельнов Ю.Ф., Федоров И.Г. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
15  Zachman J.A. The Framework for Enterprise Architecture: Background, Description and Utility. Zachman International, Inc., 2011.
16  Кудрявцев Д.В., Зараменских Е.П., Арзуманян М.Ю. Разработка учебной методологии управления архитектурой предприятия // Открытое образование. 

2017. Т. 21, № 4. С. 84-92. DOI: 10.21686/1818-4243-2017-4-84-92 
17  Зараменских Е.П., Кудрявцев Д.В., Арзуманян М.Ю. Архитектура предприятия / Под ред. Е. П. Зараменских. М.: Изд-во Юрайт, 2020. 
18 ArchiMate 3.0.1 Specification // The Open Group. 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate301-doc (дата обращения: 

15.09.2020).

По окончании экзамена экзаменационная комиссия подводит 
итоги, а также рекомендует к участию в конкурсах, конференци-
ях оригинальные, детально проработанные учебные проекты. 
Участие в течение семестра в конкурсах и конференциях с раз-
рабатываемым учебным проектом поощряется дополнитель-
ными баллами к текущей оценке студентов. Призовые места 
на конференциях и конкурсах поощряются повышенными 
дополнительными баллами к текущей оценке студентов. Это 
позволяет заинтересовать большее число студентов в участии 
в мероприятиях соревновательного характера, способствует 
формированию навыков оформления, представления и за-
щиты результатов научных исследований, способствует по-
лучению практических навыков, необходимых студентам для 
успешной защиты выпускной квалификационной работы.

2. Содержательная часть дисциплины

В настоящее время содержательная часть дисциплины «Прак-
тикум по ИТ-менеджменту» основана на архитектурном под-
ходе, представленном в учебной методологии управления ар-
хитектурой предприятия [3], а также включает обязательный 
раздел, посвященный анализу и (или) проектированию моде-
ли управления ИТ9,10,11,12,13,14,15,16,17 [4].
2.1. Применение архитектурного подхода в преподавании 
дисциплины
В основе архитектурного подхода стоит понятие архитектуры 
предприятия. В настоящее время архитектура предприятия 
помогает описывать, анализировать и проектировать пред-
приятие с точки зрения достижения целей предприятия, учи-
тывая его устройство, структуру, функционирование, а также 
используемые информационные технологии. 
Для понимания содержания учебного проекта, выполняемого 
в процессе изучения дисциплины «Практикум по ИТ-менед-
жменту» необходим ряд базовых понятий учебной методоло-
гии управления архитектурой предприятия: объект, артефакт, 
слой, аспект, архитектурный документ18 [5], [20], [22].
Процесс разработки архитектуры предприятия согласно учеб-
ной методологии управления архитектурой предприятия 
включает 4 укрупненные этапа (рис. 1): начальный этап, этап 
анализа и разработки архитектуры, этап реализации и перехо-
да, этап оценки реализации архитектуры).
Следуя методике разработки учебного проекта, каждая группа 
может создать типовую систему взаимосвязанных артефактов 
и архитектурных документов.
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Р и с. 1. Основные артефакты и архитектурные документы
F i g. 1. Major artifacts and architectural documents

В зависимости от специфики кейса команды могут разрабо-
тать ряд дополнительных артефактов. Например, если кейс 
предполагает выбор готового ИТ-решения, то команда может 
разработать артефакт Список критериев выбора ИТ-решения с 
весовыми коэффициентами для каждого критерия. 
Затем разработать артефакт, например, TOP-10 ИТ-решений, 
представленных на рынке; затем построить таблицу сравне-
ния лучших ИТ-решений, представленных на рынке, по сфор-
мированному ранее списку критериев, затем расставить бал-
лы по каждому критерию для каждого ИТ-решения. 
На основе этих трех дополнительных артефактов команда мо-
жет обосновать выбор лучшего ИТ-решения в контексте свое-
го кейса.

Как правило при создании артефактов в процессе работы над 
учебным проектом студенты используют следующее ПО: Archi, 
StarUML, ARIS Express/ARIS, Bizagi Modeler, MS Project.
2.2 Подходы к анализу и проектированию модели управле-
ния ИТ в учебном проекте
В последние годы как представители бизнеса, так и предста-
вители ИТ признают важной способность ИТ-подразделений 
адаптироваться к меняющимся бизнес-условиям. Бизнес 
требует оперативной реакции ИТ-служб на свои запросы. До-
биться высокого скорости отклика ИТ можно с помощью про-
думанной системы управления ИТ, включающей отлаженный 
механизм взаимодействия систем управления изменениями, 
конфигурацией, службой поддержки, проблемами и уровнем 
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сервиса, опирающийся на средства управления различными 
компонентами системы и т.д.19 
В настоящее время существует и активно используется ряд 
стандартов, практик, методологий управления ИТ [6], напри-
мер, ITIL20,21,22, IT4IT23,24, COBIT25,26,27,28,29 ISO 2000030, MOF31 [7]−
[9]. 
В учебном проекте при анализе и проектировании модели 
управления ИТ как правило применяется подход COBIT. COBIT 
использует понятие каскад целей, согласно которому движу-
щие силы (окружение, развитие технологий, …) влияют на по-
требности заинтересованных сторон (получение выгод, оп-
тимизация рисков, оптимизация ресурсов), которые детализи-
руются в бизнес-цели. Бизнес-цели достигаются посредством 
достижения ИТ-целей, которые, в свою очередь, достигаются 
за счет достижения целей ИТ-процессов. Полезность каскада 
целей заключается в том, что он позволяет согласовать управ-
ление ИТ на предприятии со стратегическими целей предпри-
ятия.
Раздел «Управление ИТ» в учебном проекте предполагает ана-
лиз и (или) проектирование системы управления ИТ, включая 
следующие обязательные этапы:
• анализ/разработку бизнес-целей;
• анализ/разработку соответствия бизнес-целей и ИТ-це-

лей;
• анализ/разработку соответствия ИТ-целей и ИТ-процес-

сов;
• анализ/разработку карты ИТ-процессов;
• анализ/разработку системы показателей (метрик) 

ИТ-процессов;
• моделирование одного ИТ-процесса (AS-IS и TO BE);
• анализ/разработку организационной структуры ИТ-служ-

бы;
Кроме обязательных элементов в учебном проекте в разделе 
«Управление ИТ» рекомендуется
• провести оценку уровней зрелости ИТ-процессов, а так-

же сформировать рекомендации по уровням зрелости 

19  Воронцов О. Строим модель ИТ-управления // Управление IT сервисами. ITIL и ITSM. 2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.itsmonline.ru/
phparticles/show_news_one.php?n_id=99 (дата обращения: 15.09.2020).
20  What is ITIL? [Электронный ресурс]. URL: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil/what-is-itil (дата обращения: 15.09.2020).
21  ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. AXELOS, 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.axelos.com/store/book/itil-foundation-itil-4-edition (дата обращения: 
15.09.2020).
22  WikiITIL // YesSoft group, 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.wikiitil.ru (дата обращения: 15.09.2020).
23  IT4IT LIBRARY // The Open Group, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://publications.opengroup.org/it4it-library?_ga=2.119774536.1377770487.1618325977-
1356230301.1618325977 (дата обращения: 15.09.2020).
24  IT4IT Value Chain and Reference Architecture. Version 2.0 Technical Standard // The Open Group, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://pubs.opengroup.org/
it4it/refarch20/index.html (дата обращения: 15.09.2020).
25  COBIT 4.1: Framework, Control Objectives, Management Guidelines, Maturity Models. IT Governance Institute, Rolling Meadows, USA; 2007 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.bauer.uh.edu/parks/cobit_4.1.pdf (дата обращения: 15.09.2020).
26  COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT — ISACA, Rolling Meadows, USA; 2012.
27  COBIT 5: Бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на предприятии. ISACA, 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://www.wikiitil.ru/books/Cobit-5_
frm_rus_0813.pdf (дата обращения: 15.09.2020).
28  COBIT 2019: The Importance of Enterprise Governance. ISACA, 2019.
29  COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology. ISACA, 2018.   
30  ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 Информационная технология. Управление услугами. М.: Стандартинформ, 2013.
31  Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0. [Электронный ресурс]. URL: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23221 (дата обращения: 
15.09.2020).
32  Аншина М.Л. Структура и взаимодействие SLA САУС в эталонных моделях цифровой трансформации // Инжиниринг предприятий и управление знаниями 
(ИП&УЗ-2019): сборник научных трудов XXII Международной научной конференции / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. С. 83-91. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39470699 (дата обращения: 15.09.2020). 

ИТ-процессов и способам их достижения;
• провести анализ/разработку ролевой модели ИТ-службы;
• сформировать каталог ИТ-сервисов32 с выделением вну-

тренних и внешних сервисов;
• разработать SLA (Service Level Agreement — соглашение 

об уровне услуги) в виде документа, устанавливающего 
основные параметры качества ИТ-услуг, предоставляе-
мых партнерами;

• разработать таблицу соответствия ИТ-сервисов и реали-
зующих их ИТ-процессов;

• разработать диаграмму детализации использования ин-
формационных систем и/или матрицу использования ин-
формационных систем.

3. Образовательные приемы и методы

Можно выделить три этапа формирования взглядов на мето-
дику преподавания дисциплины. На первом этапе методика 
преподавания дисциплины сочетала в себе традиционный 
подход к обучению (практические занятия группы студентов 
с преподавателем в аудитории, внеаудиторную самостоятель-
ную работу студентов, балльно рейтинговую систему оцени-
вания, экзамен как форму промежуточного контроля знаний 
и навыков), проектный подход, кейс-метод, а также нетради-
ционную форму экзамена в форме защиты учебного проекта 
(кейса). На втором этапе в методику преподавания дисципли-
ны были добавлены идеи адаптивного кейс-менеджмента. На 
третьем этапе (текущем) в методику преподавания встраи-
ваются идеи и техники дизайн-мышления.
В результате развития взглядов на содержание и методику 
преподавания дисциплины на кафедре был подготовлен и ре-
гулярно обновляется пул методических документов:
• Рабочая программа дисциплины;
• Описание учебного кейса для разбора на практических 

занятиях;
• Методическое обеспечение инновационных образова-



736 ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Т. Е. Точилкина

Том 16, № 3. 2020          ISSN 2411-1473          sitito.cs.msu.ru

Современные 
информационные 
технологии 
и ИТ-образование

тельных технологий практических занятий;
• Методические указания к расчетно-аналитической рабо-

те;
• Сборник заданий для самостоятельной работы студентов;
• Вопросы для подготовки к экзамену;
• Регламент экзамена.
Методические документы опубликованы на портале Финансо-
вого университета и доступны как преподавателям, так и сту-
дентам. Кроме того, методические документы входят в папку 
каждого учебного кейса.
3.1. Применение проектного подхода в преподавании дис-
циплины
Проектный метод обучения33 отлично зарекомендовал себя 
при данной дисциплине. В начале семестра студенты форми-
руют проектные команды по 2-3 человека; выбирают руково-
дителя учебного проекта; выбирают тему из предлагаемого 
списка тем или формируют собственную тему учебного про-
екта по инжинирингу предприятия с применением информа-
ционных технологий; составляют план выполнения учебного 
проекта.
В рамках планирования учебного проекта команда 
• создает иерархическую структуру работ;
• создает календарный план выполнения учебного проек-

та;
• распределяет проектные роли и обязанности;
• планирует использование ресурсов, задействованных при 

выполнении учебного проекта;
• планирует бюджет учебного проекта; 
• планирует организацию взаимодействия (в том числе 

удаленного) между участниками проектной команды;
После завершения планирования разработанный план 
утверждается в качестве базового. Далее команда в течение 
семестра реализует план учебного проекта, разрабатывая 
свой кейс, который сначала представляется в форме Задания 
на инжиниринг предприятия на основе применения информа-
ционных технологий. По мере выполнения учебного проекта 
кейс наполняется детальной информацией, представленной в 
форме артефактов, архитектурных документов, а также други-
ми документами.
Одним из таких документов является план проекта трансфор-
мации предприятия на основе применения информационных 
технологий.
Таким образом в рамках учебного проекта команда разрабаты-
вает два плана (рис.2):
• план выполнения учебного проекта;
• план проекта трансформации предприятия.

33  Васильева Е.В., Алтухова Н.Ф., Громова А.А., Зобнина М.Р., Славин Б.Б. Интернет-предпринимательство: практика применения дизайн-мышления в 
создании проекта. М.: Компания КноРус, 2019.
34  Леврик M., Лейфер Л., Линк П. Дизайн-мышление. От инсайта к новым продуктам и рынкам. СПб: Питер, 2020.
35  Васильева Е.В. Дизайн-мышление: немного о подходе и много об инструментах развития креативного мышления, изучения клиентских запросов и 
создания идей. М.: РУСАЙНС, 2018. 
36  Васильева Е.В., Зобнина М.Р. Маркетинг и управление продуктом на цифровых рынках. Генерация и проверка идей через CustDev, дизайн-мышление и 
расчеты юнит-экономики. М.: Компания КноРус, 2020. 
37  Brown T. Design Thinking. Harvard Business Review. 2008. no. 6. Pp. 1-9. [Электронный ресурс]. URL: https://readings.design/PDF/Tim%20Brown,%20Design%20
Thinking.pdf (дата обращения: 15.09.2020).

Р и с. 2. Взаимосвязь двух планов проектов, создаваемых в ходе 
выполнения учебного проекта

F i g. 2. Relationship between two project plans created in course of a training 
project

Команда фиксирует фактические данные о выполнении учеб-
ного проекта: фактические сроки выполнения каждой задачи, 
фактические трудозатраты, фактическую стоимость и т.д. 
Для планирования учебного проекта, фиксации фактических 
данных о выполнении проекта, а также автоматизации план/
фактного анализа команды используют специализированное 
программное обеспечение Microsoft Project.  
На практических заданиях регулярно команда докладывает 
результаты выполнения этапов проекта и получает обрат-
ную связь от преподавателя и других студентов. Срыв сроков 
утвержденного командой календарного плана выполнения 
учебного проекта может привести к снижению итогового бал-
ла за дисциплину. Преподаватель дает рекомендации, допол-
нительный материал для самостоятельного изучения, может 
организовать в случае необходимости консультацию про-
фильного специалиста. 
Итоги выполнения учебного проекта фиксируются в форме 
отчета и защищаются в виде доклада.
3.2. Применение методов дизайн-мышления в преподава-
нии дисциплины
Цель применения дизайн-мышления в процессе обучения 
дисциплине «Практикум по ИТ-менеджменту» заключается 
в нахождении нетривиальных решений для кейсов по транс-
формации предприятия на основе применения ИТ в интересах 
стейкхолдеров34,35,36 [10]. В портфель методов и техник ди-
зайн-мышления входят также полезные инструменты визуа-
лизации информации, которые могут быть использованы для 
фиксации результатов предпроектного исследования потреб-
ностей клиентов бизнеса, определять причинно-следствен-
ные связи в ходе поиска новых решений37 [21] и т.д. Практика 
преподавания дисциплины «Практикум по ИТ-менеджмен-
ту» показала целесообразность применения ряда техник ди-
зайн-мышления (табл. 1). 
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Т а б л и ц а 1. Цели применения техник дизайн-мышления в учебном проекте
T a b l e 1. Objectives of using design thinking techniques in a training project

Техника ДМ Цель применения в учебном проекте

Карта эмпатии Визуализация профиля клиента полезна на этапе учебного проекта, связанном с изучением проблем 
и возможностей бизнеса. Карта эмпатии помогает понять особенности восприятия продуктов и услуг 
пользователем и определить места для улучшения.

5 Why Техника поиска корневых причин проблем, а не симптомов проблем полезна на этапе учебного проек-
та, связанном с изучением проблем и возможностей бизнеса.

Канва CJM пользо-
вательского пути 

Применение канвы CJM целесообразно на этапе учебного проекта, связанном с изучением проблем и 
возможностей бизнеса. При исследовании пользовательского опыта (Customer Journey Map) изучается 
последовательность всех точек контакта клиента с компанией с фиксацией эмоциональной составляю-
щей его участников.

Мозговой штурм Техника эффективна для генерации идей трансформации бизнеса на основе применения ИТ.

3.3. Применение кейс-метода в преподавании дисциплины
Кейс-метод, иногда называемый методом кейс-стади, — хо-
рошо зарекомендовавшая себя методика обучения. Она по-
могает учащимся развить навыки критического мышления и 
принятия решений, побуждает их анализировать проблемы и 
возможности в реальных ситуациях, изложенных в кейсах [11]. 
С момента появления дисциплины «Практикум по ИТ-менед-
жменту» кейс-метод был неотъемлемой частью методики ее 
преподавания. В рамках изучения дисциплины в начале семе-
стра учебная группа студентов разбивается на команды, состо-
ящие из 2-3 человек. Каждая команда формирует собственный 
кейс, посвященный трансформации бизнеса на основе приме-
нения информационных технологий. В рамках дисциплины 
под бизнесом понимается деятельность любой организации: 
как коммерческой, так и государственной и некоммерческой 
[12]. 
В начале работы над кейсом он представлен лишь кратким 
описанием в форме Задания. Задание, или краткая характери-
стика кейса, включает
• краткую характеристику объекта исследования — вы-

бранной организации;
• краткую характеристику проблем и/или возможностей в 

деятельности организации, решению которых (проблем) 
и/или использованию которых (возможностей) посвящен 
разрабатываемый кейс;

• идею решения проблем организации с помощью совре-
менных ИТ.

В качестве ограничений для любого кейса, разрабатываемого в 
рамках дисциплины «Практикум по ИТ-менеджмент», высту-
пают следующие требования: 
• разрабатываемый в кейсе проект инжиниринга предпри-

ятия должен быть основан на применении информацион-
ной технологии, программного продукта или информаци-
онной системы;

• предлагаемое решение должно предусматривать транс-
формацию существующей или проектирование новой си-
стемы управления ИТ. 

После формирования текста Задания студенты детализируют 
свой кейс, наполняя его разработанными артефактами и до-
кументами. Работы по детализации кейса осуществляются в 
течении всего семестра. Последовательность этапов детализа-
ции кейса согласована с учебной методологией управления ар-

хитектурой предприятия. Итоговое описание кейса представ-
ляется в форме единого отчета команды по учебному проекту.
Как правило, исходный текст Задания не остается неизмен-
ным. Он корректируется проектной командой по мере детали-
зации кейса. Обычно первая часть Задания, представляющая 
характеристику бизнеса, обстается без существенных измене-
ний в ходе разработки кейса. Значительные изменения часто 
происходят во второй и третей частях текста Задания. По мере 
изучения бизнеса, его окружения, а также информационных 
технологий и примеров их применения для трансформации 
бизнеса студенты корректируют соответствующие части тек-
ста Задания. 
Задание является лишь краткой характеристикой кейса. По 
мере выполнения учебного проекта кейс наполняется деталь-
ной информацией, представленной в форме артефактов, архи-
тектурных документов, а также другими документами, не яв-
ляющимися артефактами архитектуры предприятия (напри-
мер, календарный план проектов трансформации не является 
артефактом архитектуры предприятия).
3.4. Анализ типов кейсов для учебного проекта инжини-
ринга бизнеса
Анализ выполняемых в рамках изучения дисциплин учебных 
проектов студентов позволил сформировать классификацию 
кейсов по ряду критериев: особенностям организации, дея-
тельность которой трансформируется; широте трансформа-
ции (охвату деятельности организации, трансформируемой 
в кейсе); источнику данных для кейса; а также особенностям 
предлагаемого ИТ-решения.
По характеру организации, деятельность которой транс-
формируется, кейсы могут быть классифицированы по двум 
критериям: по основной цели деятельности и по масштабу 
бизнеса (деятельности). По основной цели деятельности ор-
ганизации могут быть разделены на коммерческие и неком-
мерческие. По масштабу бизнеса (деятельности) организации 
могут быть разделены на малые, средние, крупные.
По широте трансформации кейсы можно разделить на затра-
гивающие деятельность всей организации; затрагивающие 
деятельность головного офиса; затрагивающие деятельность 
одного подразделения (филиала, офиса).
По источнику данных кейсы можно разделить на реальные 
и придуманные. Реальные кейсы основаны на данных о дея-
тельности реальной организации, а также реальном ИТ-проек-
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те, реализованном ранее или реализуемом в настоящее время 
в этой организации. Придуманные кейсы основаны на данных 
нескольких похожих компаний, на данных реальных или воз-
можных ИТ-проектах.
Согласно методическим требованиям к учебному проекту, в 
основу любого кейса должна быть положена трансформация 
деятельности организации на базе некоторого ИТ-решения. По 
особенностям предлагаемого ИТ-решения кейсы классифици-
руются по двум критериям: по форме ИТ-решения и по особен-
ностям архитектуры используемой информационной системы 
[25]. По форме ИТ-решения кейсы разделяются на кейсы на 
основе выбора лучшего ИТ-решение из имеющихся на рынке 
и на кейсы, основанные на разработке нового ИТ-решения. По 
особенностям архитектуры используемой информационной 
системы различают кейсы, использующие ИТ-решения на ос-
нове сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) и без уче-
та SOA. В случае использования SOA можно выделить еще одну 
группу кейсов, в которых предлагаемое ИТ-решение использу-
ет внешние сервисы, предоставляемые партнерами.
Лучшим решением является работа над реальным кейсом, 
предложенным компаниями-партнерами. Реальные кейсы, 
предложенные партнерами образовательной программы, уси-
ливают вовлеченность студентов в проектную работу, дают 
возможность оценить эффективность от внедрения иннова-
ционных предложений, повышают ценность компетенций, по-
лучаемых в результате изучения данной дисциплины.
При формировании кейса студентам предлагается обратить 
внимание на содержание папки кейса в разделе «4.Фунда-
мент», подраздел «Выбор кейса», в котором дается обзор со-
временных информационных технологий, рассмотрены во-
просы взаимного влияния бизнеса и ИТ.
3.5 Применение адаптивного кейс-менеджмента в препо-
давании дисциплины
Адаптивный кейс-менеджмент (Adaptive Case Management, 
ACM) — это подход к управлению бизнес-процессами предпри-
ятия, нацеленный на повышение эффективности управления 
слабо структурированными процессами, в которых невозмож-
но заранее определить всю последовательность действий38. В 
последнее десятилетие именно эта категория процессов при-
влекает пристальное внимание исследователей. Эта катего-
рия процессов помогает организациям лучше «чувствовать» 
клиентов, гибко подстраиваться под меняющиеся бизнес-ус-
ловия. К слабо структурированным процессам в том числе 
относят knowledge-intensive work — деятельность работников 
умственного труда, задействованных в создании ценности для 
клиента. ACM рассматривает слабо структурированный про-
цесс как кейс. 
Адаптивный кейс-менеджмент является одной из тенденцией 
развития BPM-систем [13]. Встраивание подхода адаптивного 
кейс-менеджмента в BPM-системы делает управление биз-
нес-процессами и принятие решений более гибким [14], [15]. 
Центральным элементом ACM является задача (кейс), которую 
необходимо решить. ACM предлагает формировать папку для 
каждого кейса, в которой предлагается накапливать все зна-

38  Adaptive Case Management. Гибкий подход к управлению // Citeck ECOS, 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.citeck.ru/articles/citeck-case-
management-system (дата обращения: 15.09.2020).

ния, имеющие отношения к кейсу. 
Использование папок, хранящих всю необходимую по кейсу 
информацию, позволяет организовать эффективное взаимо-
действие сотрудников в рамках решения кейса. Кроме того, 
накопленные знания по решению ряда кейсов в виде различ-
ных элементов папок кейсов позволяют формировать best 
practice — библиотеку передового опыта решения кейсов [16]. 
В папке кейса можно хранить документы, информацию о ро-
лях, событиях, задачах и т.д. В папке можно хранить информа-
цию об этапах процесса, с указанием условий, выполнение ко-
торых активирует переход на определенные этапы процесса.
Методика преподавания дисциплины «Практикум по ИТ-ме-
неджменту» использует подход адаптивного кейс-менеджмен-
та.
Для каждого учебного проекта (кейса) проектная группа соз-
дает папку. Содержание разделов папки представлено в табли-
це 2.
Типовая траектория разработки учебного проекта представ-
лена в документе «Сборник заданий для самостоятельной 
работы студентов», опубликованном на портале Финансово-
го университета, а также входящем в папку каждого учебного 
кейса. Типовая траектория включает последовательное вы-
полнение командой студентов 6 заданий. Возможна адаптация 
типовой траектории (рис. 3, табл. 3) 

Р и с. 3. Примеры ветвлений типовой траекторий разработки кейсов
F i g. 3. Examples of branching of typical case development trajectories
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Т а б л и ц а 2. Содержание разделов папки учебного проекта
T a b l e 2. Contents of the training project folder sections

№ Название раздела Содержание раздела

1 Нормативные доку-
менты

Содержит такие методические материалы по дисциплине «Практикум по ИТ-менеджменту», 
как 
- Рабочая программа дисциплины;
- Описание учебного кейса;
-Методическое обеспечение инновационных образовательных технологий практических за-
нятий;
- Методические указания к выполнению расчетно-аналитической работы;
- Сборник заданий для самостоятельной работы студентов;
- Варианты траекторий в зависимости от типа кейса.

2 Экзамен Содержит материалы, необходимые для подготовки и проведения экзамена по дисциплине:
- Вопросы для подготовки к экзамену;
- Регламент экзамена по дисциплине.

3 Примеры кейсов Содержит лучшие варианты учебных проектов, формализованные в виде расчетно-аналити-
ческих работ, а также лучшие варианты презентаций кейсов.

4 Фундамент Содержит знания, сгруппированные в три категории:
- знания по выбору кейса;
- знания по назначению, содержанию и способам разработки конкретных артефактов;
- знания по учебной методологии разработки архитектуры предприятия;

5 Траектория кейса Содержит все элементы по конкретному кейсу:
- источники информации по кейсу;
- все разрабатываемые артефакты;
- расчетно-аналитическую работку как итоговый документ по разработанному кейсу;
- текст доклада для представления кейса на экзамене;
- презентацию доклада для представления кейса на экзамене;
- текст статьи в журнал и/или текст доклада на конференции (опционный элемент раздела).

Т а б л и ц а 3. Варианты адаптации типовой траектории разработки кейса
T a b l e 3. Adaptation options for a typical case development trajectory

№ Условие ветвления Точка вет-
вления

Примеры задач новых ветвей

1 Кейс на основе транс-
формации деятельности 
коммерческой органи-
зации

Задание 4 - Оценить затраты на проект трансформации.
- Рассчитать значения показателей экономической эффективности проекта 
трансформации, включая срок окупаемости проекта.
- Оценить полезность проекта трансформации для заинтересованных сторон.

2 Кейс на основе транс-
формации деятельности 
некоммерческой орга-
низации

Задание 4 - Оценить затраты на проект трансформации.
- Оценить полезность проекта трансформации для заинтересованных сторон.

3 Кейс на основе сервис-
но-ориентированной 
архитектуры 

Задание 4 Сформировать реестр сервисов.

4 Кейс на основе сервис-
но-ориентированной ар-
хитектуры с внешними 
сервисами

Задание 4 - Сформировать реестр сервисов;
- Определить SLA для внешних сервисов.

5 Кейс на основе выбора 
готового ИТ-решения

Задание 5 - Разработать артефакт «Список критериев выбора ИТ-решения» с весовыми ко-
эффициентами для каждого критерия; 
- Разработать артефакт, например, «TOP-10 ИТ-решений», представленных на 
рынке; 
- Построить таблицу сравнения лучших ИТ-решений, представленных на рынке, 
по сформированному ранее списку критериев, 
- Расставить баллы по каждому критерию для каждого ИТ-решения. 
На основе трех созданных артефактов команда может обосновать выбор лучше-
го ИТ-решения в контексте своего кейса.

6 Кейс на основе разработ-
ки нового ИТ-решения

Задание 5 Выполнить проектирование информационной системы на основе разработан-
ных ранее требований к информационной системе с использованием UML, на-
пример, диаграмм вариантов использования, диаграмм классов.
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4. Анализ проблем преподавания 
дисциплины и предложение способов 
решения этих проблем
Анализ многолетнего опыта преподавания дисциплины [17], 
[18], позволил выявить ряд проблем формирования кейса по 
трансформации бизнеса на основе применения информаци-
онных технологий в форме учебного проекта, выполняемого 
командой студентов в течение одного семестра, например: 
1. Недостаточное освоение студентами отдельных тем пред-

шествующих дисциплин сказывается на времени и (или) 
качестве учебного проекта. 

2. Некачественная работа одного участника учебного про-
екта снижает качество разработанного кейса и, как след-
ствие, снижает оценку всей группы. 

3. Эффективная командная работа требует организации 
удаленного взаимодействия участников группы. 

4. Специализация участников проекта на разработке раз-
ных артефактов снижает целостное представление о раз-

рабатываемом кейсе у отдельных студентов. 
5. Несогласованность артефактов в учебном проекте демон-

стрирует недостаточное понимание деталей кейса.
6. Использование в качестве задания выдуманных кейсов не 

позволяют студентам в полной мере окунуться в реаль-
ную профессиональную среду. 

7. Попытка затянуть выполнение учебного проекта приво-
дит созданию некачественного кейса, содержащего слабо 
связанные артефакты и документы, которые в совокуп-
ности не обосновывают целесообразность применения 
информационных технологий для трансформации вы-
бранного бизнеса, не объясняют и не обосновывают из-
менения в управлении ИТ.

Для устранения указанных проблем в течение ряда лет были 
с разным успехом апробированы различные образовательные 
приемы [19]. Анализ результатов применения опробованных 
способов решения указанных проблем позволил выявить наи-
более эффективные из них, которые представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4. Эффективные приемы для решения проблем разработки кейса
T a b l e 4. Effective techniques for solving case development problems

№ Проблема Решение

1 Недостаточное освоение 
отдельных тем предшеству-
ющих дисциплин

Данную проблемы позволит устранить объяснение специфики дисциплины в начале семестра; указание 
дисциплин, необходимых для качественного выполнения учебного проекта; предоставление ключевых 
материалов из предшествующих дисциплин, размещенные в типовой папке кейса.
Помощь в восполнении недостаточности компетенций окажут рекомендации дополнительных ресурсов: 
видеолекций, обучающих курсов, методических материалов. 
Определить порог знаний поможет тестирование перед началом работы над проектом. Результаты теста 
могут представлять собой конкретный план и набор рекомендаций по самостоятельной работе по устра-
нению пробелов в своем образовании.

2 Некачественная работа 
отдельных участников учеб-
ного проекта 

Для повышения ответственности каждого члена команды за итоговый результат выставляется единая 
оценка за учебный проект. 
Примечание. При выставлении баллов за текущею работу каждого студента учитывается его вклад в 
учебный проект.
В качестве одного из приемов обучению совместной работе и несению командной ответственности за 
результаты можно привести следующий кейс. Команда получает общий балл за проект, а распределение 
баллов между участников проводит выбранный командой в начале семестра руководитель проекта.

3 Для качественного выполне-
ния проекта недостаточно 
аудиторных часов (личного 
общения)

Коммуникации в процессе разработки учебного проекта позволяет поддерживать использование совре-
менных информационных технологий для организации удаленного взаимодействия участников группы: 
общие ресурсы в сети, почта, мессенджеры…
Особую ценность в поддержку коллективной работы над проектом вносят группы в соцсетях, где сту-
денты могут получить обратную связь и консультацию преподавателя и приглашенных профильных 
специалистов, получить помощь других студентов, обсудить общие проблемы и возникающие трудности 
над проектом. Преподаватель или заказчик проектного решения может одобрять удачные комментарии 
участников с помощью смайлов или лайков. Активное участие в обсуждение может быть оценено в ито-
говых баллах за дисциплину.

4 Специализация участников 
проекта на разработке раз-
ных артефактов

Устранить данную проблему помогут регулярные напоминания студентам о необходимости целостного 
представления о разрабатываемом кейсе каждым участником проектной группы, а также рекомендация 
проведения внутри командных кросс-проверок каждого артефакта. 
В ходе текущего контроля вопросы по представляемым артефактам задаются преимущественно членам 
команды, которые не разрабатывали данный артефакт. На экзамене каждый член команды получает 
вопросы по любой части разработанного учебного проекта. Информирование студентов об указанных 
особенностях текущего контроля и экзамена вынуждает студентов несмотря на специализацию анализи-
ровать артефакты, созданные другими членами команды.

5 Несогласованность артефак-
тов в учебном проекте

Устранить данную проблему помогут регулярные напоминания студентам о необходимости согласова-
ния очередного разрабатываемого артефакта с ранее созданными артефактами. 
В хоте текущего контроля, а также на экзамене студентам даются задания по проведению экспресс 
анализа взаимосвязи артефактов. Информирование студентов об указанных особенностях текущего 
контроля и экзамена вынуждает студентов анализировать возможные взаимосвязи артефактов, а также 
следить за согласованностью артефактов.
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№ Проблема Решение

6 Выдуманные кейсы В начале семестра при формировании кейса от каждой команды требуется представить список источни-
ков, которые планируется использовать в учебном проекте.
Лучшим решением является работа над реальным кейсом, предложенным компаниями-партнерами.
Реальные кейсы, предложенные партнерами образовательной программы, усиливают вовлеченность 
студентов в проектную работу, дают возможность оценить эффективность от внедрения инновационных 
предложений, повышают ценность компетенций, получаемых в результате изучения данной дисципли-
ны. 

7 Попытка затянуть выполне-
ние учебного проекта

Важно проводить регулярные экспресс-опросы; доклады о текущем состоянии учебного проекта; провер-
ку соблюдения календарного плана учебного проекта. 
Результаты опросов и проверок в течение семестра отражается на текущем рейтинге, а также на итого-
вой оценке студентов по дисциплине. 

5. Анализ достижения целей 
дисциплины
С учетом применения способов решения потенциальных про-
блем формирования кейса по трансформации бизнеса на ос-
нове применения информационных технологий в форме учеб-
ного проекта, выполняемого командой студентов в течение 

одного семестра, представленных в табл. 6.4, можно провести 
анализ уровня достижения целей дисциплины, а также выя-
вить, какие методические приемы позволяют достичь заяв-
ленных целей дисциплины (табл. 5). Для оценки уровня дости-
жения целей используем номинальную шкалу с тремя значе-
ниями: «Достигнута в полной мере», «Достигнута частично», 
«Не достигнута». 

Т а б л и ц а 5. Анализ достижения целей дисциплины
T a b l e 5. Analysis of the discipline goals achievement

№ 
цели

Наименование цели (под-
цели)

Уровень до-
стижения под-
цели*

Методические приемы

1 Формирование знаний 
и умений в выполнении 
проектных работ по ин-
жинирингу предприятия 
с использованием совре-
менных методологий, 
стандартов и инструмен-
тальных средств на основе 
комплексного использо-
вания знаний и навыков 
из предшествующих дис-
циплин

Достигнута в 
полной мере

- В методику выполнения учебного проекта встроено применение современ-
ных методологий, стандартов и инструментальных средств.
- Список обязательных к разработке в учебном проекте артефактов предпо-
лагает знание современных инструментальных средств, стандартов, методо-
логий, а также комплексного использования знаний и навыков из предше-
ствующих дисциплин.
- Список вопросов для подготовки к экзамену помогает очертить минималь-
но необходимые области знаний и умений.
- Нетрадиционная форма экзамена, приближенная к защите выпускной ква-
лификационной работы, позволяет, с одной стороны, объективно оценить 
глубину и широту знаний и умений студентов, а с другой — формирует на-
выки представления и защиты,  

2 Отработка навыков ко-
мандной работы над про-
ектом

Достигнута в 
полной мере

- Независимо от формы обучения учебный проект выполняется командой из 
двух или трех (редко четырех) студентов. Индивидуальные работы не допу-
скаются.
- Каждая команда самостоятельно определяет предпочтительные способы 
взаимодействия: от личного общения до различных вариантов удаленного 
взаимодействия.
- В учебном проекте в обязательном разделе «План/фактный анализ» сту-
денты проводят анализ эффективности командной работы. 

3 3.1 Формирование навы-
ков оформления научных 
исследований, выполнен-
ных группой исследова-
телей

Достигнута в 
полной мере

Каждая команда оформляет отчет по учебному проекту в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 6.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе.
Степень выполнения требований к оформлению отчета учитывается в ито-
говой оценке по дисциплине.

3.2 Формирование на-
выков представления и 
защиты результатов ис-
следований, выполненных 
группой исследователей

Достигнута в 
полной мере

- В обязательном порядке каждая команда подготавливает в течении семе-
стра несколько вариантов презентаций для представления своего учебного 
проекта, итоговый вариант презентации и доклад команда представляет на 
экзамене.
- В обязательном порядке защита промежуточных стадий учебного проекта 
осуществляется в течении семестра; на экзамене защита проекта осущест-
вляется индивидуально по вопросам экзаменационных билетов, а также во-
просам членов экзаменационной комиссии и приглашенных специалистов.

* Указанный в таблице уровень достижения целей дисциплины применим для студентов, выполняющих учебный план
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Полученные результаты 

В результате анализа многолетнего опыта преподавания дис-
циплины «Практикум по ИТ-менеджменту» в Финансовом 
университете в департаменте бизнес-информатики, а также 
исследования возможностей включения в методику препо-
давания и руководства учебными проектами по трансформа-
ции бизнеса различных подходов, методов, образовательных 
приемов показана целесообразность использования архитек-
турного  подхода, представленного в учебной методологии 
управления архитектурой предприятия, подходов к анализу 
и проектированию системы управления ИТ, а также встраи-
вание в методику преподавания дисциплины проектного под-
хода, кейс-метода, адаптивного кейс-менеджмента, методов 
дизайн-мышления. 
Продемонстрированы основные направления применения 
указанных подходов в процессе преподавания дисциплины и 
руководства учебными проектами по трансформации бизнеса. 
Выявлены проблемы формирования кейса по трансформации 
бизнеса на основе применения ИТ в форме учебного проек-
та, выполняемого командой студентов. Приведены наиболее 
эффективные образовательные приемы, позволяющие устра-
нить выявленные проблемы. Проведенный в рамках данного 
исследования анализ позволил выявить, какие методические 
приемы позволяют достичь заявленных целей дисциплины.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует целесообразность 
применения предложенного комплекса образовательных при-
емов и методических подходов к преподаванию дисциплины 
«Практикум по ИТ-менеджменту», способствующих достиже-
нию целей дисциплины.
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