


 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по дисциплине «Цифровые технологии» является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы «Производственный менеджмент» в 

рамках направления подготовки бакалавров 38.04.02 «Менеджмент», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным Приказом Минобрнауки 

России № 322 от 30.03.2015 г. (ред. от 09.09.2015 г., от 13.07.2017 г.). 

Целью освоения дисциплины «Цифровые технологии» является формирование теоретических 

знаний в области цифровых технологий, применяемых в производстве. 

Для решения поставленных целей определены следующие задачи:  

 ознакомление с основными тенденциями в области развития производства, 

обусловленными внедрением цифровых технологий; 

 изучение принципов работы основных компонентов цифровых систем; 

 приобретение теоретических знаний в области разработки и реализации стратегии 

цифровой трансформации производственной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

знать:  

 принципы и технические основы цифровых 

технологий; 

 основы государственной стратегии цифровой 

трансформации производственной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Цифровые технологии» реализуется в рамках вариативной части блока 

ФТД.Факультативы учебного плана ОПОП. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при обучении по 

программам бакалавриата при изучении дисциплин информационно-коммуникационной 

направленности, а также при изучение таких дисциплин как «Менеджмент организационно-

производственных систем», «Управление трудовыми процессами», «Планирование и 

прогнозирование на предприятии», «Корпоративные финансы», «Управление производственными 

рисками», «Проектирование бизнес-процессов на предприятии», «Организация НИОКР и внедрения 

новых изделий». 

Содержание подготовки по данному курсу логически связано с такими дисциплинами, 

изучаемыми параллельно, как «Проектное управление на предприятии», «Логистическое управление 

на предприятии» \ «Системы постпродажного обслуживания и сервиса», «Организация технического 

обслуживания и ремонта на предприятии» \ «Управление материально-техническим обеспечением 

производства», «Маркетинговые исследования товарных рынков» \ «Маркетинговые коммуникации», 

«Управление стратегическими изменениями» \ «Современный стратегический анализ». 

Материал дисциплины полезен при прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) и преддипломной практики, 

выполнении научно-исследовательской работы, а также при подготовке к защите и защиты 

выпускной квалификационной работы  

 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Семестры 

3 

Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: 72 72 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего), в том числе: 
16,25 16,25 

лекции  16 16 

практические занятия - - 

иная контактная работа (ИКР) 0,25 0,25 

консультация - - 

2. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 47 47 

3. Курсовая работа / курсовой проект - - 

4. Контроль  8,75 8,75 

Вид промежуточной аттестации обучающихся   Зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Основы цифровой экономики и технологии индустрии 4.0.  

Технологическое развитие. Технологические уклады. Цифровая экономика, цифровая 

трансформация, цифровизация, цифровое производство: основные термины и определения. 

Цифровые угрозы и возможности. Глобализация как объективная предпосылка формирования 

цифровой экономики. Концепция «Индустрия 4.0». Национальная программа «Цифровая экономика». 

Мандаты, способствующие внедрению цифровых технологий.  

«Сквозные» цифровые технологии: новые производственные технологии, технологии 

беспроводной связи, промышленный интернет и большие данные, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей, нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, 

компоненты робототехники и сенсорика, системы распределенного реестра.  

Обзор применения цифровых технологий в производстве: промышленный интернет вещей, 

промышленная роботизация, виртуальная и дополненная реальность в производстве, аддитивные 

технологии в промышленности, большие данные и искусственный интеллект в промышленности, 

машинное обучение. 

Тема 2. «Сквозная» технология «Новые производственные технологии». 

Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жизненным циклом 

изделия или продукции (Smart Design). Технологии умного производства (Smart Manufacturing). 

Манипуляторы и технологии манипулирования. 

Тема 3. Промышленный интернет вещей. 

Общие положения интернета вещей (IoT). Базовые принципы IoT. Стандартизации IoT. 

Архитектура IoT. Веб вещей WoТ. Когнитивный Интернет вещей CIoT. Способы взаимодействия с 

интернет-вещами. Взаимодействие IoT с перспективными инфокоммуникационными технологиями. 

Направления практического применения IoT. Интернет нано-вещей. Прогнозы и проблемы внедрения 

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

энергия», «Умный транспорт», «Умное производство», «Умная медицина», «Умная жизнь» 

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 связи (СТС).  

Радиочастотная идентификация RFID. Общие сведения о радиочастотной идентификации 

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

Компоненты RFID-систем: метки RFID, считывающие устройства RFID, антенна, хост-компьютер, 



программные компоненты. Международная организация по стандартизации и стандарты RFID. 

Области применения RFID-технологий. Схема развертывания технологии RFID. Анализ издержек и 

выгод внедрения RFID-технологий. Защита и безопасность RFID-технологий. Беспроводные 

сенсорные сети WSN.  

Основные понятия и принципы сенсорных сетей. Базовая архитектура сенсорной сети. Узлы 

беспроводной сенсорной сети (БСС). Типы узлов БСС. Способы передачи 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 реализации БСС. БСС и 

Интернет вещей.  

Межмашинные коммуникации М2М. Общие принципы М2М. Стандартизация М2М. 

Коммуникации малого радиуса действия NFC. Промышленные сети для реализации М2М. 

Современное состояние и перспективы применения М2М. 

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

вспомогательном производстве. Эффекты и проблемы внедрения IIoT.  

Тема 4. Виртуальная и дополненная реальность в производстве.  

Базовые понятия и определения технологий виртуальной и расширенной реальности. Разница 

между AR, Virtual Reality (VR) и Mixed Reality. Функциональные возможности современных 

приложений и сред с иммерсивным контентом. Сферы применения и использования технологий 

виртуальной и расширенной реальности. Составляющие иммерсивного контента. Идея и сценарий 

для приложений разного уровня погружения в виртуальное пространство. Классификация устройств 

визуализации и взаимодействия для иммерсивных сред. Устройства визуализации виртуальных 

объектов: VR шлемы, очки дополненной реальности, панели и мониторы для отображения 

виртуальных объектов. Устройства взаимодействия с виртуальными объектами в иммерсивных 

средах: системы трекинга головы, глаз, движений тела; перчатки, 3D контроллеры, устройства с 

обратной связью, платформы, датчики. Ведущие компании-разработчики VR/AR проектов. Примеры 

применения VR/AR технологий в производстве. 

Тема 5. Аддитивные технологии в промышленности.  

Понятие аддитивного производства. Принципы формообразования изделий. Быстрое 

прототипирование или аддитивное производство. Назначение изделия аддитивного производства. 

Типовой процесс аддитивного производства. 

Тема 6. Большие данные и искусственный интеллект в промышленности.  

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

обращения с Большими данными. Угрозы и риски использования Больших данных. Хранилища 

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

Классификация методов Data Mining. Задачи Data Mining. Искусственный интеллект – задачи и 

подходы. Назначение рекомендательных систем. Принципы работы рекомендательных систем. Рынок 

систем интеллектуальной обработки данных. 

Тема 7. Блокчейн.  

Организационно-техническая суть блокчейна. Классификация: какими бывают блокчейны. 

Преимущества блокчейна. Международная практика применение блокчейна. Блокчейн в Российской 

Федерации. Перспективы развития блокчейн. Риски использования технологии блокчейн. Отраслевое 

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. 

Тема 8. Стратегия создания новой бизнес-модели производственного предприятия на 

основе цифровизации.  

Выбор бизнес-модели. Оценка цифровых конкурентных преимуществ. Определение целей 

цифровизации. Оценка готовности к цифровым преобразованиям. Оценка уровня автоматизации в 

промышленности. Восемь основных навыков, необходимых для цифровой трансформации. Лидер и 

ключевые роли в реализации проекта цифровизации. Выбор и приоретизация проектов 

цифровизации. Пилотирование цифровых решений. Расчет эффектов от цифровых инициатив. Кадры 

для реализации цифровых инициатив. 

 

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 



№ 

п/п 
Тема 

Общая 

тру-

доем-

кость, 

всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся 

с преподавателем 

Кур-

совая 

рабо-

та \ 

про-

ект 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

обуча-

ющих-

ся 

Конт-

роль 

всего 
лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

ИКР 

кон-

суль-

тация 

1 Тема 1. Основы цифровой 

экономики и технологии 

индустрии 4.0 

7 2 2 -    5  

2 Тема 2. Новые 

производственные 

технологии 

8 2 2 - 6 

3 Тема 3. Промышленный 

интернет вещей 

8 2 2 - 6 

4 Тема 4. Виртуальная и 

дополненная реальность в 

производстве 

8 2 2 - 6 

5 Тема 5. Аддитивные 

технологии в 

промышленности 

8 2 2 - 6 

6 Тема 6. Большие данные и 

искусственный интеллект 

в промышленности 

8 2 2 - 6 

7 Тема 7. Блокчейн 8 2 2 - 6 

8 Тема 8. Стратегия 

создания новой бизнес-

модели производственного 

предприятия на основе 

цифровизации 

8 2 2 - 6 

 Зачет 9 0,25 - - 0,25 - - - 8,75 

Всего: 72 16,25 16 - 0,25 - - 47 8,75 

 

 

Виды самостоятельных работ 

 

Тема Вид занятий* Содержания  Часы 

Тема 1. Основы цифровой 

экономики и технологии 

индустрии 4.0 

СР Изучение конспекта лекций и учебной 

литературы 

5 

Тема 2. Новые 

производственные 

технологии 

СР Изучение конспекта лекций и учебной 

литературы 

6 

Тема 3. Промышленный 

интернет вещей 

СР Изучение конспекта лекций и учебной 

литературы 

6 

Тема 4. Виртуальная и 

дополненная реальность в 

производстве 

СР Изучение конспекта лекций и учебной 

литературы 

6 

Тема 5. Аддитивные 

технологии в 

промышленности 

СР Изучение конспекта лекций и учебной 

литературы 

6 

Тема 6. Большие данные и 

искусственный интеллект 

в промышленности 

СР Изучение конспекта лекций и учебной 

литературы 

6 

Тема 7. Блокчейн СР Изучение конспекта лекций и учебной 6 



Тема Вид занятий* Содержания  Часы 

литературы 

Тема 8. Стратегия 

создания новой бизнес-

модели производственного 

предприятия на основе 

цифровизации 

СР Изучение конспекта лекций и учебной 

литературы 

6 

* СР – самостоятельная работа 

 

Выбор форм и видов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Вайл Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации 

нового поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер; перевод И. Окунькова. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2019. – 264 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/82656.html 

2. Кудряшов А. А. Промышленные технологии и инновации: учебное пособие / А. А. 

Кудряшов. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. – 169 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75404.html 

3. Росляков А. В. Интернет вещей: учебное пособие / А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. 

Гребешков. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2015. – 135 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71837.html 

4. Методическое обеспечение дисциплины (см. документ «Методическое обеспечение по 

дисциплине «Цифровые технологии»). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. 

документ «Оценочные материалы по дисциплине «Цифровые технологии»). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная учебная литература: 

1. Вайл Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации 

нового поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер; перевод И. Окунькова. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2019. – 264 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/82656.html 

2. Кудряшов А. А. Промышленные технологии и инновации: учебное пособие / А. А. 

Кудряшов. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. – 169 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75404.html 

3. Росляков А. В. Интернет вещей: учебное пособие / А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. 

Гребешков. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2015. – 135 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71837.html 

 

б) дополнительная учебная литература: 

4. Цифровая экономика. Социально-экономические и управленческие концепции: 

коллективная монография / Л. И. Антонова, Д. И. Городецкий, А. Ф. Золотарева [и др.]; под 



редакцией А. А. Степанова. – Москва: Научный консультант, Виктория плюс, 2018. – 186 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80804.html  

5. Валетов В. А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы): учебное пособие / В. А. 

Валетов. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2015. – 58 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65766.html  

6. Бхуптани Маниш RFID-технологии на службе вашего бизнеса / Маниш Бхуптани, Шахрам 

Морадпур; перевод А. Сатунин. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. – 281 c. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83075.html  

7. Цифровые платформы управления жизненным циклом комплексных систем: монография / 

под редакцией В. А. Тупчиенко. – Москва: Научный консультант, 2018. – 440 c. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/80803.html 

8. Лебедев Е. А. Основы логистики транспортного производства и его цифровой 

трансформации: учебное пособие / Е. А. Лебедев, Л. Б. Миротин. – Москва: Инфра-Инженерия, 2019. 

– 212 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86617.html 

9. Кравцов А. Г. Промышленные роботы: учебное пособие / А. Г. Кравцов, К. В. Марусич. – 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 95 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85795.html 

10. Воронов В. И. Data Mining - технологии обработки больших данных: учебное пособие / В. 

И. Воронов, Л. И. Воронова, В. А. Усачев. – Москва: Московский технический университет связи и 

информатики, 2018. – 47 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81324.html  

11. Джеймс Баррат Последнее изобретение человечества: искусственный интеллект и конец 

эры Homo sapiens / Баррат Джеймс; перевод Н. Лисова; под редакцией А. Никольского. – Москва: 

Альпина нон-фикшн, 2019. – 312 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86821.html  

12. Генкин А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра / А. Генкин, А. Михеев. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 592 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/82585.html 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучающимся предоставлена возможность индивидуального доступа к следующим 

электронно-библиотечным системам: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks», режим доступа – с любого компьютера 

РГРТУ без пароля, из сети интернет по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/. 

 Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из 

корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: https://elib.rsreu.ru/. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

 изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут; 

 изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут; 

 самостоятельная работа с учебником, конспектом лекций, Интернет-ресурсами – 1 час в 

неделю. 

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины») 

1) написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 



положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины; 

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса 

следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения 

рекомендуется такая последовательность действий: 

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 

минут).  

 при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции (10-15 

минут),  

 в течение периода времени между занятиями выбрать время (минимум 1 час) для 

самостоятельной работы, проверить термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации. 

3. Рекомендации по работе с литературой  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается и дополнительная рекомендованная 

литература (законодательство, научные и публицистические статьи и др.). Литературу по курсу 

рекомендуется изучать в библиотеке или с помощь сети Интернет (источники, которые могут быть 

скачены без нарушения авторских прав). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

В рамках реализации программы при проведении занятий по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 удаленные информационные коммуникации между студентами и преподавателем, 

ведущим лекционные занятия, посредством электронной почты, позволяющие осуществлять 

оперативный контроль графика выполнения и содержания контрольных заданий, решение 

организационных вопросов, удаленное консультирование; 

 поиск актуальной информации для выполнения самостоятельной работы и контрольных 

заданий. 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный; 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс Регион» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы: 

1) учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 

аудиторной доской; 

2) помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду РГРТУ. 

 



№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензированного 

программного обеспечения.  

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, №319, 

лабораторный корпус 

Специализированная мебель 

(24 посадочных мест), 

аудиторная доска, экран, 

проектор Toshiba TDP-T45. 

ПК: Intel Pentium G3260/4Gb – 

1 шт. 

Возможность подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

РГРТУ. 

Операционная система Windows 

(Microsoft Imagine, номер 

подписки 700102019, бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security 

(Коммерческая лицензия на 1000 

компьютеров №2922-190228-

101204-557-1191). 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (договор об 

информационной поддержке 

№1342/455-100 от 28.10.2011 г.) 

Свободное ПО: 7Zip-Manager, 

OpenOffice, LibreOffice 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, №325, 

лабораторный корпус 

Специализированная мебель 

(30 посадочных мест), 

аудиторная доска, 

демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия, проектор 

BENG MX507, экран. 

ПК: Intel Pentium G3260/4Gb. 

Возможность подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

РГРТУ. 

Операционная система Windows 

(Microsoft Imagine, номер 

подписки 700102019, бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security 

(Коммерческая лицензия на 1000 

компьютеров №2922-190228-

101204-557-1191). 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (договор об 

информационной поддержке 

№1342/455-100 от 28.10.2011 г.) 

Свободное ОП: 7Zip-Manager, 

OpenOffice, LibreOffice. 

3 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, №414, главный 

учебный корпус 

(компьютерный класс) 

Специализированная мебель 

(40 посадочных мест), 

аудиторная доска, экран, 

проектор NEC AOC 2050W. 

ПК: Intel Pentium G620/4Gb – 

13 шт  

Возможность подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

РГРТУ. 

Продукты Microsoft по 

программе DreamSpark 

Membership ID 700565239 

(операционные системы 

семейства Windows). 

Kaspersky Endpoint Security 

(Коммерческая лицензия на 1000 

компьютеров №2922-190228-

101204-557-1191). 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (договор об 

информационной поддержке 

№1342/455-100 от 28.10.2011 г.) 

Microsoft Project 2010 - Microsoft 

DreamSpark Membership ID 

700565239 до 01.01.2018 г. 

Microsoft VISIO - Microsoft 

DreamSpark Membership ID 

700565239 до 01.01.2018 г. 

Свободное ПО: 7Zip-Manager, 

OpenOffice, LibreOffice, 

Microsoft Windows Virtual PC, 

ProjectLibre, Deductor Academic, 

Acrobat Reader DC. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы, 

№502, лабораторный корпус 

Специализированная мебель 

(37 посадочных мест), 

аудиторная доска. 

Операционная система 

WindowsXP (MicrosoftImagine, 

номер подписки 700102019, 



№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензированного 

программного обеспечения.  

(компьютерный класс) ПК: Intel Celeron CPVJ1800 – 

25 шт. 

Возможность подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

РГРТУ. 

бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security 

Коммерческая лицензия на 1000 

компьютеров №2304-180222-

115814-600-1595) 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (договор об 

информационной поддержке 

№1342/455-100 от 28.10.2011 г.) 

Свободное ОП: LibreOffice 

5 Помещение для 

самостоятельной работы, 

№503, лабораторный корпус 

(компьютерный класс) 

Специализированная мебель 

(37 посадочных мест), 

аудиторная доска. 

ПК: Intel Celeron CPVJ1800 – 

25 шт.  

Возможность подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

РГРТУ. 

Операционная система Windows 

XP (Microsoft Imagine, 

700102019) 

Kaspersky Endpoint Security 

(Коммерческая лицензия на 1000 

компьютеров №2304-180222-

115814-600-1595). 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (договор об 

информационной поддержке 

№1342/455-100 от 28.10.2011 г.) 

Cвободное ПО: VirtualBox, 

Inkscape, OpenOffice, Pyton, 

Lazarus, Node.js. 

VisualStudioCode, Visual studio 

community, Notepad++, VLC 

player, Pascal.ABC NET, Chrome, 

Firefox, Blender, gimp, 7zip, 

Adobe acrobat reader, scilab, free 

pascal, LibreCAD, Maxima, 

LibreOffice 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных 

заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения 

обучающимися данной дисциплины как части ОПОП. 

Цель – оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в 

процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения промежуточной 

аттестации. 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется путем проведения зачета. Форма 

проведения зачета – тестирование. При необходимости, проводится теоретическая беседа с 

обучаемым для уточнения оценки. Выполнение заданий на самостоятельную работу является 

обязательным условием для допуска к зачету. 

 

2. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 1. Основы цифровой экономики и 

технологии индустрии 4.0 

ПК-4 Зачет 

Тема 2. Новые производственные 

технологии 

ПК-4 Зачет 

Тема 3. Промышленный интернет вещей ПК-4 Зачет 

Тема 4. Виртуальная и дополненная 

реальность в производстве 

ПК-4 Зачет 

Тема 5. Аддитивные технологии в 

промышленности 

ПК-4 Зачет 

Тема 6. Большие данные и искусственный 

интеллект в промышленности 

ПК-4 Зачет 

Тема 7. Блокчейн ПК-4 Зачет 

Тема 8. Стратегия создания новой бизнес-

модели производственного предприятия 

на основе цифровизации 

ПК-4 Зачет 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается 

по трехуровневой шкале: 

1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины; 

3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Описание критериев и шкалы оценивания промежуточной аттестации 

 

а) описание критериев и шкалы оценивания тестирования: 

 

За каждый тестовый вопрос назначается максимально 1 балл в соответствии со следующим 

правилом: 

 1 балл – ответ на тестовый вопрос полностью правильный; 

 0,5 балла – отчет на тестовый вопрос частично правильный (выбраны не все правильные 

варианты, указаны частично верные варианты); 

 0 баллов – ответ на тестовый вопрос полностью не верный. 

 



На зачет выносятся 20 тестовых вопросов. Максимально студент может набрать 20 баллов. 

Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, 

переводится в традиционную форму по системе «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который набрал в сумме 10 баллов и выше при 

условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным условием является 

выполнение всех предусмотренных в течении семестра самостоятельных работ. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который набрал в сумме менее 10 баллов или 

не выполнил всех предусмотренных в течении семестра самостоятельных работ. 

 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1. Промежуточная аттестация  

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

 

а) типовые тестовые вопросы: 

 

1. Особенностью четвертой промышленной революции является:  

а) ориентация на человека  

б) движение к дегуманизации  

в) искусственный интеллект и умные взаимосвязанные машины  

г) вытеснение из производства фактора труда. 

2. Глобальный характер четвертой промышленной революции связан:  

а) с охватом всех стран и народов;  

б) со стиранием временных и пространственных границ в движении капитала;  

в) с развитием сетевой информационной экономики  

г) с уменьшением индивидуализации потребностей человека 

3. При переходе к цифровой экономике:  

а) растет производительность капитала и труда  

б) труд вытесняется цифровым капиталом и искусственным интеллектом  

в) расширяется рынок капитала и сужается рынок труда  

4. Технология виртуальной реальности …  

а) используется в конструкторской, образовательной, рекламной деятельности  

б) предназначена для минимизации рутинной работы по обработке информации  

в) является одним из средств электронного офиса  

г) осуществляется комплексом прикладных программ в составе электронного офиса и 

дополняется рядом аналитических возможностей  

д) все ответы верны  

5. Технология визуализации включает …  

а) процесс многооконного представления данных в виде изображений  

б) преобразование любого типа данных в разноцветные движущиеся или неподвижные 

изображения  

в) создание виртуальной реальности  

г) все ответы верны 

6. Какие преимущества предоставляют цифровые технологии по сравнению с традиционными 

форматами ведения экономической деятельности? 

а) возможность практически бесконечного воспроизведения информации без ущерба для 

качества; 

б) широкий диапазон типов информации, с которой работают цифровые технологии 

(текст, медиа и т.п.); 

в) высокая скорость передачи информации; 

г) высокая защищенность технологических и организационных инноваций. 



7. Какой признак позволяет идентифицировать цифровую экономику? 

а) информатизация сферы управления; 

б) интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства и потребления; 

в) формирование сетевой модели экономической деятельности; 

г) развитие интернет-коммуникаций как средства обмена информацией. 

8. Каких изменений в организации экономической деятельности в меньшей степени требуют 

цифровые технологии? 

а) изменение бизнес-моделей; 

б) изменение организационных структур; 

в) формирование цифровой культуры; 

г) трансформации этических норм. 

9. Какой из структурных элементов не относится к драйверам технологии индустриального интернета 

(«Индустрия 4.0»), которая, в свою очередь, формирует четвертую промышленную революцию с 

соответствующим экономическим укладом? 

а) «умные» сенсоры; 

б) беспроводные сети; 

в) дополненная реальность; 

г) облачные сервисы. 

10. Каково место материального сектора производства в цифровой экономике? 

а) материальный сектор производства и цифровые платформы существуют автономно в 

экономике; 

б) материальный сектор производства будет замещен цифровыми платформами; 

в) материальный сектор производства нуждается в цифровых платформах для 

обеспечения коммуникаций с контрагентами; 

г) материальный сектор производства обеспечит гибель цифровых платформенных решений. 

11. В качестве какого элемента бизнес-экосистемы выступает платформенное решение в цифровой 

экономике? 

а) агента; 

б) ядра; 

в) ограничения; 

г) оператора. 

12. Какая из прикладных областей не указана в явном виде в программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» в качестве площадки для апробации технологических решений? 

а) здравоохранение; 

б) связь; 

в) «умный город»; 

г) государственно управление. 

13. На какой документ Вы будете ссылаться для указания нормативного определения понятия 

«цифровая экономика» в Российской Федерации? 

а) ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы)»; 

б) ГП «Информационное общество (2011–2020 годы)»; 

в) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 

г) Конституция Российской Федерации. 

14. Какое из направлений программы «Цифровая экономика Российской Федерации» должно быть 

реализовано в первоочередном порядке в силу того, что образует базис для развития других 

направлений? 

а) «Кадры и образование»; 

б) «Нормативное регулирование»; 

в) «Информационная инфраструктура»; 

г) «Информационная безопасность». 

15. Какая из технологий цифровой экономики ориентирована на формирование децентрализованных 

хранилищ данных? 

а) «большие данные»; 

б) беспроводная связь; 

в) блокчейн-технология; 

г) сенсорика. 



16. Современная цивилизация живет в мире третьей промышленной революции. Вместе с тем скоро 

должна произойти четвертая. Какая технология считается ее частью? 

а) роботы на производстве; 

б) интернет вещей; 

в) термоядерный синтез; 

г) механизация производства. 

17. Одной из тенденций цифровой экономики является использование смарт-контракта, который, по 

сути, не «смарт» и практически не контракт. Что представляет данная сущность? 

а) это документ, в котором прописана суть стартапа, выходящего на ICO; 

б) это компьютерный алгоритм или условие, которое позволяет сторонам обмениваться 

активами 

в) последовательность букв и цифр, которая даёт возможность любому, кто её знает, 

перечислить токены на скрытый за ней счет; 

г) единица измерения криптовалюты. 

18. Каково отличие ICO от IPO? 

а) в ICO нет госрегулирования, а покупка токенов не делает человека владельцем компании: 

б) ICO и IPO ничем не отличаются; даже аббревиатуры похожи; 

в) в ICO нет госрегулирования; 

г) деньги, инвестированные в ICO, возвращаются только спустя год. 

19. Какой факт о блокчейне является неверным? 

а) как только операция выполнена, записи о ней необратимы; 

б) участники блокчейна сообщаются через центральный узел; 

в) каждый член сообщества имеет доступ ко всей информации и истории; 

г) каждому пользователю присвоен адрес, состоящий из более 30 символов. 

20. Одним из феноменов цифровой экономики является криптовалюта. Что представляет собой 

данная сущность? 

а) валюта, у которой засекречен источник ее выпуска; 

б) электронная валюта, у которой нет администратора – ее стоимость не 

устанавливается и не гарантируется ни одним государством; 

в) валюта, которую выпускает банк только в электронном виде; 

г) электронная валюта, все сделки с которой проводятся скрытно. 

21. Является ли количество биткоинов конечной величиной? 

а) нет, их можно добывать бесконечно; 

б) да, максимальное количество биткоинов – 21 миллион; 

в) да, если майнеров будет больше, чем самих биткоинов; 

г) нет, если переводить биткоины в другую валюту. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ 

 

Дискуссия – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и 

творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые 

решения в процессе эффективного диалога. 

 

Правила ведения дискуссии 

Дискуссия – это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий должен 

стараться рассуждать как можно объективнее. Каждое высказывание должно быть подкреплено 

фактами. В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться. Каждое 

высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены всеми участниками дискуссии. 

Необходимо внимательно слушать выступления других, размышлять над ними и начинать говорить 

только тогда, когда появляется уверенность в том, что каждое ваше слово будет сказано по делу. В 

ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», «навешивать ярлыки», допускать 

уничижительные высказывания и т.д. Отстаивайте свои убеждения в энергичной и яркой форме, не 

унижая при этом достоинство лица, высказавшего противоположное мнение. При высказывании 

другими участниками дискуссии мнений, не совпадающих с вашим, сохраняйте спокойствие, исходя 

из того, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Любое выступление должно иметь 

целью разъяснение разных точек зрения и примирение спорящих. Говорите только по заданной теме, 

избегая любых бесполезных уклонений в сторону. Сразу же следует начинать говорить по существу, 

лаконично придерживаясь четкой логики, воздерживаясь от пространных вступлений. Остроту 

дискуссии придают точные высказывания. Следует вести себя корректно. Не используйте отведенное 

для выступления время для высказывания недовольства тому или иному лицу, тем более 

отсутствующим. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА. 

 

Доклад – это краткое публичное устное изложение результатов индивидуальной учебно-

исследовательской деятельности студента, представляет собой сообщение о сути вопроса или 

исследования применительно к заданной тематике. Доклады направлены на более глубокое 

самостоятельное изучение аспирантами лекционного материала или рассмотрения вопросов для 

дополнительного изучения. Его задачами являются:  

 формирование умений самостоятельной работы обучающихся с источниками 

литературы, их систематизация;  

 развитие навыков логического мышления;  

 углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

 развитие навыков изложения своих мыслей и идей перед аудиторией, умения уверенно 

пользоваться научной терминологией.  

Доклад должен представлять аргументированное изложение определенной темы, быть 

структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, 

заключение. В ходе доклада должны быть сделаны ссылки на использованные источники. В 

зависимости от тематики доклада он может иметь мультимедийное сопровождение, в ходе доклада 

могут быть приведены иллюстрации, таблицы, схемы, макеты, документы и т. д. В ходе доклада 

может быть использована доска, флип-чарт для иллюстрации излагаемых тезисов. 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Технологическое развитие. Технологические уклады. Цифровая экономика, цифровая 

трансформация, цифровизация, цифровое производство: основные термины и определения.  

2. Цифровые угрозы и возможности. Глобализация как объективная предпосылка формирования 

цифровой экономики.  

3. Концепция «Индустрия 4.0». Национальная программа «Цифровая экономика».  

4. Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жизненным циклом 

изделия или продукции (Smart Design). 



5. Технологии умного производства (Smart Manufacturing).  

6. Манипуляторы и технологии манипулирования. Промышленная роботизация. 

7. Общие положения интернета вещей (IoT). Базовые принципы IoT. Стандартизации IoT. 

Архитектура IoT. Веб вещей WoТ. Когнитивный Интернет вещей CIoT.  

8. Способы взаимодействия с интернет-вещами. Взаимодействие IoT с перспективными 

инфокоммуникационными технологиями.  

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

энергия», «Умный транспорт», «Умное производство», «Умная медицина», «Умная жизнь» 

10. 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 связи (СТС).  

11. Радиочастотная идентификация RFID. Общие сведения о радиочастотной идентификации RFID. 

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

Компоненты RFID-систем: метки RFID, считывающие устройства RFID, антенна, хост-

компьютер, программные компоненты.  

12. Промышленный интернет вещей (IIoT). Прикладные решения на основе IIoT в основном и 

вспомогательном производстве. Эффекты и проблемы внедрения IIoT.  

13. Базовые понятия и определения технологий виртуальной и расширенной реальности. Разница 

между AR, Virtual Reality (VR) и Mixed Reality. Функциональные возможности современных 

приложений и сред с иммерсивным контентом. Сферы применения и использования технологий 

виртуальной и расширенной реальности.  

14. Устройства взаимодействия с виртуальными объектами в иммерсивных средах: системы 

трекинга головы, глаз, движений тела; перчатки, 3D контроллеры, устройства с обратной связью, 

платформы, датчики.  

15. Ведущие компании-разработчики VR/AR проектов. Примеры применения VR/AR технологий в 

производстве. 

16. Понятие аддитивного производства. Принципы формообразования изделий. Быстрое 

прототипирование или аддитивное производство. Назначение изделия аддитивного 

производства. Типовой процесс аддитивного производства. 

17. Место технологии Больших данных (Big Data) в цифровой экономике. Архитектура обращения с 

Большими данными. Угрозы и риски использования Больших данных.  

18. Хранилища данных. Data Mining. Классификация аналитических систем. Методы и стадии Data 

Mining. Классификация методов Data Mining. Задачи Data Mining.  

19. Искусственный интеллект – задачи и подходы. Назначение рекомендательных систем. Принципы 

работы рекомендательных систем. 

20. Организационно-техническая суть блокчейна. Классификация: какими бывают блокчейны. 

Преимущества блокчейна.  

21. Международная практика применение блокчейна. Блокчейн в Российской Федерации. 

Перспективы развития блокчейн.  

22. Риски использования технологии блокчейн. Отраслевое 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. 

23. Выбор бизнес-модели. Оценка цифровых конкурентных преимуществ. Определение целей 

цифровизации. Оценка готовности к цифровым преобразованиям. Оценка уровня автоматизации 

в промышленности.  

24. Восемь основных навыков, необходимых для цифровой трансформации. Лидер и ключевые роли 

в реализации проекта цифровизации.  

25. Выбор и приоретизация проектов цифровизации. Пилотирование цифровых решений.  

26. Расчет эффектов от цифровых инициатив.  

27. Кадры для реализации цифровых инициатив. 

 

 


