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1 Общие положения 

Рабочая программа дисциплины «Интеллектуальные системы» составлена в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№918 19.09.2017, и основной профессиональной образовательной программы подготовки 

«Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» по направлению 09.04.01 "Информатика и вычислительная 

техника". 

Практическая подготовка реализуется на основе:   

Профессионального стандарта 06.017 «Руководитель разработки программного 

обеспечения» Обобщенная трудовая функция A-  Непосредственное руководство  процес-

сами разработки программного обеспечения   

Профессионального  стандарта  06.004 «Специалист по тестированию в области 

информационных технологий» Обобщенная трудовая функция D - Разработка стратегии 

тестирования и управление процессом тестирования   

Профессионального стандарта 06.027  «Специалист  по  администрированию  сете-

вых устройств  информационно-коммуникационных  систем»  Обобщенная  трудовая  

функция:  F  - Администрирование процесса поиска и диагностики ошибок сетевых 

устройств и программного обеспечения. 

 
Задачи  
дисциплины 

изучить основы интеллектуальных систем 

Основные  
разделы / темы 
дисциплины 

1. Модели и методы интеллектуальных систем. 

2. Инструментальные средства и библиотеки интеллектуальных систем. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальные системы» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной 

программой (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

Универсальные 

– – – 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать ори-

гинальные алгорит-

мы и программные 

средства, в том числе 

с использованием 

современных интел-

лектуальных техно-

ОПК-2.1. 

Знает современные информаци-

онно-коммуникационные и ин-

теллектуальные технологии, ин-

струментальные среды, програм-

мно-технические платформы для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2.2. 

Знать методики анализа ин-

формации в интеллектуальных 

системах. 

 

Уметь разрабатывать про-

граммное обеспечение для об-

работки информации в интел-

лектуальных системах. 
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Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

логий, для решения 

профессиональных 

задач; 

Умеет обосновывать выбор со-

временных информационно-

коммуникационных и интеллек-

туальных технологий, разрабаты-

вать оригинальные программные 

средства для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками разработки 

оригинальных программных 

средств, в том числе с использо-

ванием современных информаци-

онно-коммуникационных и ин-

теллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач 

 

Владеть навыками кодирова-

ния прикладных программных 

модулей в интеллектуальных 

системах. 

Профессиональные 

– – – 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы 
 

Дисциплина «Интеллектуальные системы» изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к  

обязательной части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные  

в процессе изучения дисциплины Технология разработки программного обеспечения. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Интеллектуальные системы», будут востребованы при изучении последующей дисци-

плины Инструментальные средства разработки программного обеспечения. 

 

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 з.е., 144 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 
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Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 
32 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками) 

16 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

16 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); 

взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде 

вуза 

 

76 

Промежуточная аттестация обучающихся – Экзамен      36 
 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебной работы 
 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Контактная работа преподава-

теля с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Тема 1 

Представление задач в пространстве состоя-

ний 

2 – 2 12 

Тема 2 

Методы поиска в пространстве состояний 
2 – 2 12 

Тема 3 

Сведение задачи к совокупности подзадач 

Методы поиска при сведении задач к совокуп-

ности подзадач 

2 – 2 12 

Тема 4 

Представление знаний в интеллектуальных 

системах 

Представление знаний правилами и логиче-

ский вывод 

4 – 4 12 

Тема 5 2 – 2 14 
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Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Контактная работа преподава-

теля с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Представление знаний фреймами 

Тема 6 

Интерфейс на естественном языке 
4 – 4 14 

ИТОГО  

по теории и занятиям семинарского типа 
16 – 16 76 

 

6 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руковод-

ствоваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4):  

 

Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 16 

Подготовка к занятиям семинарского типа 16 

Подготовка и оформление  

                     РГР 

44 

 76 
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7 Оценочные средства для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины         

(модуля) 

 

8.1 Основная литература 

1. Абарникова, Е.Б. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.Б. Абарникова. — Комсомольск-на-Амуре.: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 

2004. — 76 с. // Виртуальная библиотека ИНИТ. – Режим доступа: 

http://www.initkms.ru/library/readbook/1101130/1, свободный. – Загл.с экрана. 

2. Сергеев, Н.Е. Системы искусственного интеллекта. Часть 1: Учебное пособие / Сергеев 

Н.Е. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 118 с.: ISBN 978-5-9275-

2113-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991954 

3. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта / Осипов Г.С. - М.:Физматлит, 2011. - 

296 с.: ISBN 978-5-9221-1323-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544787 

8.2 Дополнительная литература 

1. Горькавый, М.А. Интеллектуальные системы в задачах управления техническими и 

организационно-технологическими процессами: Учебное пособие для вузов / М.А. 

Горькавый, А. И. Горькавый. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во Комсомольского-на-

Амуре гос.техн.ун-та, 2016. – 117с. 

2. Интеллектуальное планирование траекторий подвижных объектов в средах с препят-

ствиями: монография/ Под ред. В.Х.Пшихопова. - М: Физматлит, 2014. – 296с. 

3. Советов, Б.Я. Интеллектуальные системы и технологии / Б.Я. Советов, В.В. Цеханов-

ский, В.Д. Чертовский - М: Академия, 2013. – 318с. 

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины  
1. Абарникова, Е.Б. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Комсомольск-на-Амуре.: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2004. 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные       

справочные системы, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – http://www. znanium.com. 

2. Электронно-библиотечная система 

 IPRbooks http://www.iprbookshop .ru. 

3. Научная электронная библиотека Elibrary http://elibrary.ru. 

 

http://www.iprbookshop/
http://elibrary.ru/
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8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.initkms.ru/library/ 

 

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

используемое при осуществлении образовательного процесса по             

дисциплине 
 

Таблица 7 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Imagine Premium Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html 

C++Builder XE3 Professional Договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012 

Mathcad Education Договор № 106-АЭ120 от 27.11.2012 

 

9 Организационно-педагогические условия 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

9.1 Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

9.2 Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

9.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

https://www.openoffice.org/license.html
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Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

9.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре-

подаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
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9.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 

10 Описание материально-технического обеспечения, необходимого для     

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

10.1 Учебно-лабораторное оборудование 

Отсутствует 

 

10.2  Технические и электронные средства обучения 

 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором (ста-

ционарным или переносным) для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером 

и программным обеспечением для демонстрации презентаций. 

 

11 Иные сведения 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-
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тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

Интеллектуальные системы  

Направление подготовки 09.04.01 "Информатика и вычислительная 

техника" 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 

Информационное и программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем 

Квалификация выпускника магистр 

Год начала подготовки 

(по учебному плану) 

2021 

Форма обучения заочная 

Технология обучения традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

1 2 4 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Экзамен      Кафедра «Проектирование, управление и 

разработка информационных систем» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

Универсальные 

– – – 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать ори-

гинальные алгорит-

мы и программные 

средства, в том числе 

с использованием 

современных интел-

лектуальных техно-

логий, для решения 

профессиональных 

задач; 

ОПК-2.1. 

Знает современные информаци-

онно-коммуникационные и ин-

теллектуальные технологии, ин-

струментальные среды, програм-

мно-технические платформы для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2.2. 

Умеет обосновывать выбор со-

временных информационно-

коммуникационных и интеллек-

туальных технологий, разрабаты-

вать оригинальные программные 

средства для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками разработки 

оригинальных программных 

средств, в том числе с использо-

ванием современных информаци-

онно-коммуникационных и ин-

теллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач 

 

Знать методики анализа ин-

формации в интеллектуальных 

системах. 

 

Уметь разрабатывать про-

граммное обеспечение для об-

работки информации в интел-

лектуальных системах. 

 

Владеть навыками кодирова-

ния прикладных программных 

модулей в интеллектуальных 

системах. 

Профессиональные 

– – – 

 

  



14 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Модели и методы интел-

лектуальных систем 

ОПК-2 
 

Расчетно-

графическая 

работа  

 

Лабораторные 

Работы 

 

Экзамен 

Знает основные методы и 

модели систем искусствен-

ного интеллекта и умеет их 

применять при разработке 

прикладного программного 

обеспечения 

 
2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формиро-

вания компетенций 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Технологическая карта 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала оце-
нивания 

Критерии  
оценивания 

4 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 

1 
Лабораторные 
работы 

В течение се-
сии 

30 баллов 

30 баллов - студент правильно вы-
полнил все задания лабораторных ра-
бот, показал умение решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности с применением основ-
ных структур и алгоритмов обработ-
ки данных. 
 
15 баллов - студент выполнил зада-
ния лабораторных работ с небольши-
ми неточностями, показал базовые 
умения решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
применением основных структур и 
алгоритмов обработки данных. 
 
0 баллов - студент не выполнил зада-
ния лабораторных работ или при вы-
полнении заданий студент продемон-
стрировал слабый уровень  умения 
решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности с примене-
нием основных структур и алгорит-
мов обработки данных. 

2 
Расчетно-
графическая 
работа 

В течение се-
местра 

50 баллов 
50 баллов - студент правильно вы-
полнил задание. Показал отличные 
владения навыками применения по-
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала оце-
нивания 

Критерии  
оценивания 

лученных знаний и умений при ре-
шении профессиональных задач в 
рамках усвоенного учебного матери-
ала. Ответил на все дополнительные 
вопросы на защите. 
 
30 баллов - студент выполнил зада-
ние с небольшими неточностями. По-
казал хорошие владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении профессиональ-
ных задач в рамках усвоенного учеб-
ного материала. Ответил на боль-
шинство дополнительных вопросов 
на защите. 
 
15 баллов - студент выполнил зада-
ние с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительное владе-
ние навыками применения получен-
ных знаний и умений при решении 
профессиональных задач в рамках 
усвоенного учебного материала. При 
ответах на дополнительные вопросы 
на защите было допущено много не-
точностей. 
 
0 баллов - при выполнении задания 
студент продемонстрировал недоста-
точный уровень владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении профессиональ-
ных задач в рамках усвоенного учеб-
ного материала. При ответах на до-
полнительные вопросы на защите 
было допущено множество неточно-
стей. 

Текущий кон-
троль: 

- 80 баллов - 

Экзамен: - 25 баллов - 

ИТОГО: - 105 баллов - 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно» (недоста-
точный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно» (пороговый 
(минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (максималь-
ный) уровень) 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы 

3.1 Задания для текущего контроля успеваемости 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа №1. Разработка экспертной системы в среде Visual Prolog 

Цель работы: ознакомиться с примерами прикладных систем искусственного ин-

теллекта. Изучить основные принципы разработки экспертных систем в среде Visual 

Prolog. Создать на основе примера свою экспертную систему применительно к выбранной 

предметной области. 

 

Лабораторная работа №2. Разработка экспертной системы на языке CLIPS 

Цель работы: ознакомиться с особенностями языка CLIPS, получить практические 

навыки разработки экспертных систем, основанных на использовании продукционной мо-

дели представления знаний. 

 

Лабораторная работа №3. Управление кибернетическом объектом. 

Цель работы: приобретение и закрепление знаний, а также получение практиче-

ских навыков применения нейронных сетей для решения задач управления объектом. 

 

Лабораторная работа №4. Моделирование таблиц сложения и умножения 

Цель работы: приобретение и закрепление знаний, а также получение практиче-

ских навыков применения нейронных сетей для решения математических задач. 

 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Задание 1. Разработать логическую и структурную модели экспертной системы для 

решения следующей задачи (таблица). 

 

Варианты задания 

Номер варианта Задание 

1 Диагностика простудных заболеваний 

2 Диагностика неполадок компьютера 

3 Диагностика неполадок двигателя автомобиля 

4 Определение животного по введенным характеристикам 

5 Определение растения по введенным характеристикам 

6 Определение вида транспорта по введенным характеристикам 

7 Определение вида железнодорожных вагонов по введенным ха-

рактеристикам 

8 Определение типа аудитории по введенным характеристикам 

9 Определение вида автомобиля по введенным характеристикам 

10 Диагностика неполадок принтера 

  

Задание 2. Используя модели, разработанные в задании 1, и возможности языка 

Prolog, реализовать экспертную систему, работающую в режиме приобретения знаний 

(режим эксперта) и в режиме консультаций (режим пользователя). Реализовать объясни-

тельную компоненту и компоненту взаимодействия с пользователем.  Реализовать систе-

мы сообщений об ошибках, которые должна выдавать программа в случае неверного вво-
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да информации пользователем. Интерфейс программы реализовать с помощью эксперта 

диалогов и окон среды Visual Prolog 5.2. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Математические, программные и аппаратные методы искусственного интеллекта.  

2. Использование интеллектуальных  систем в  прикладных областях 

3. Данные и знания. Абстрактные типы данных. Внутренняя структура  знаний. От-

личие знаний от данных.. 

4. Представление знаний. Использование логических моделей для представления 

знаний.  

5. Системы продукций и их свойства.  

6. Семантические сети.   

7. Понятие фрейма и сети фреймов 

8. Базы знаний, основанные на системах продукций 

9. Сетевые базы знаний.  

10. Использование каузальных сетей в базах знаний.  

11. Требования к знаниям, используемым в схемах дедуктивного типа.  

12. Экспертные системы. Составные части экспертной системы 

13. Функциональные возможности и характеристики ЭС. Необходимость человека в 

контуре управления вместе с ЭС. 

14. Области применения ЭС.  

15. Статические и динамические экспертные системы. 

16. Типы, источники и причины возникновения неопределенной информации в ИС. 

17. Нейросетевая парадигма в искусственном интеллекте.  

18. Искусственный нейрон. 

19. Однослойные и многослойные искусственные нейронные сети.  

20. Обучение искусственных нейронных сетей.  

21. Персептроны.  

22. Процедура обратного распространения.  

23. Сети встречного распространения 

24. Применения нейросетей в задачах распознавания, классификации, идентифика-

ции и прогнозирования. 

25. Генетическая  парадигма в искусственном интеллекте.  

26. Традиционные генетические алгоритмы.  

27. Параллельные генетические алгоритмы.   

28. Эволюционные стратегии.  

29. Эволюционное программирование. 

30. Генетическое программирование  

31. Экономические модели на базе генетических алгоритмов.  

32. Искусственная жизнь. 

33. Муравьиные алгоритмы. 

… 
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