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1 Общие положения 

 

Рабочая программа дисциплины «Машинное обучение в задачах экономики» со-

ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 922 от 19.09.2017, и основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки «Прикладная информатика в экономике» по направлению 09.03.03 

"Прикладная информатика". 

Практическая подготовка реализуется на основе: профессионального стандарта 

«Специалист по информационным системам» 06.015. Обобщённые трудовые функции: 

- Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизи-

рующих задачи организационного управления и бизнес-процессы, уровень квалификации 

5; 

- Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-

цессы, уровень квалификации 6. 

 
Задачи  
дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Машинное обучение в задачах экономики» 

являются формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по основам машинного обучения, овладение студентами инструмен-

тарием, моделями и методами машинного обучения, а также приобретение 

навыков исследователя данных (data scientist) и разработчика математиче-

ских моделей, методов и алгоритмов анализа данных. 
Основные  
разделы / темы 
дисциплины 

Понятия машинного обучения.  

Полносвязные нейронные сети. 

Современные практики глубокого обучения 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Машинное обучение в задачах экономики» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной об-

разовательной программой (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-1. Способен про-

водить обследование 

организаций, выяв-

лять информацион-

ные потребности 

пользователей, фор-

мировать требова-

ния к информацион-

ной системе. 

ПК-1.1  

Знает порядок проведения  об-

следования организаций, прин-

ципы проектирования информа-

ционных систем, стадии и 

этапы процесса проектирования   

ПК-1.2  

Умеет выявлять информацион-

ные потребности пользователей 

и описывать бизнес-процессы 

организации   

ПК-1.3 

Знает: 

Инструменты и методы выяв-

ления требований, принципы 

проектирования информаци-

онных систем, аналитическую 

работа по определению зако-

номерности с помощью загру-

женных данных и специаль-

ных алгоритмов. 

Умеет:  

Умеет выявлять информаци-

онные потребности 
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Владеет навыками проведения 

формализации предметной об-

ласти и требований  

к информационной системе. 

пользователей, анализировать 

входные данные. 

Владеет:  

Навыками представления ис-

ходных данных для разра-

ботки плана управления требо-

ваниями. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы 
 

Дисциплина «Машинное обучение в задачах экономики» изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Машинное 

обучение в задачах экономики», будут востребованы при изучении последующих дисци-

плин: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

 Входной контроль проводится в виде устного опроса с целью выявления базового 

уровня подготовки.  

Дисциплина «Машинное обучение в задачах экономики» частично реализуется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем выполне-

ния лабораторных работ, выполнения расчётно-графической работы. 

 

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 3 з.е., 108 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 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

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 

педагогическими 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, 

включающая групповые консультации, индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консуль-

тации); взаимодействие в электронной информационно-

 

76 



6 

 

Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

образовательной среде вуза 

Промежуточная аттестация обучающихся – Итоговая оценка   

 

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 

материала 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподава-

теля с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие за-

нятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Понятия машинного обучения. Основы ма-

шинного обучения. Основы глубокого обуче-

ния. Современные практики глубокого обуче-

ния. Классические алгоритмы машинного 

обучения  

10  4 44 

Полносвязные нейронные сети. Регуляриза-

ция в глубоком обучении Численная оптими-

зация в глубоком обучении Сверточные 

нейронные сети Рекуррентные нейронные 

сети  

3  6 16 

Современные практики глубокого обучения: 

Автоэнкодеры. Генеративно-состязательные 

нейросети. Нейросети для маломерных пред-

ставлений. Машинный перевод. Введение в 

обучение с подкреплением  

3  3 16 

ИТОГО  

по дисциплине 
16  16 76 

 

 

6 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться 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 38 

Подготовка к занятиям семинарского типа 20 
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Подготовка и РГР    18 

ИТОГО 76 

 

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 ка-

федре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Кук, Д. Машинное обучение с использованием библиотеки Н20 / Д. Кук ; пер. 

с англ. А.Б. Огурцова. - Москва : ДМК Пресс, 2018. - 250 с. - ISBN 978-5-97060-508-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028135 (дата обращения: 

05.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Кацов, И. Машинное обучение для бизнеса и маркетинга : практическое ру-

ководство / И. Кацов. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 512 с. - (Серия «IT для бизнеса»). 

- ISBN 978-5-4461-0926-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1783938 (дата обращения: 05.02.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие 

/ С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Ека-

теринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 92 с. : табл., ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962– Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7996-1198-9. – Текст : электронный  

2. Воронцов К.В. Машинное обучение Школа Анализа данных Яндекс. МФТИ. 

национальный открытый университет Интуит, 2015 – Режим доступа: свободный – URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/13844/1241/info 

3. П. Флах. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, ко-

торые извлекают знания из данных Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases 

/ Peter A. Flach; Tijl Bie; Nello Cristianini. Springer Berlin Heidelberg. 2012  

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

1. Ожиганов А.А. Криптография [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Ожиганов. — Электрон.текстовые данные. — СПб: Университет ИТМО, 2016. — 142 c. // 

IPRbooks: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67231.html, ограниченный. – Загл. с экрана. 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/13844/1241/info
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8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы, используемые при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине  

 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. Договор ЕП 44 No 003/10 эбс 

ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля 2019 г.  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Лицензионный договор No ЕП44 No 

001/9 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks ИКЗ 

191272700076927030100100090016311000 от 27 марта 2019 г.  

3. Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU. Договор No ЕП 44 No 004/13 

на оказание услуг доступа к электронным изданиям ИКЗ 

91272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г.4. Информационносправоч-

ные системы «Кодекс»/ «Техэксперт». Соглашение о сотрудничестве No 25/19 от 31 мая 

2019 г. 

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Сайт https://www.bigdataschool.ru/ 
 

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, ис-

пользуемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Office Standard для 

ФКТ 

Индивидуальная/академическая / Бессрочное использо-

вание. Договор АЭ44№ 003/7 от 23.07.2018 

Консультант Плюс Freeware/сетевая/Бессрочное использование. Договор № 

45 от 17 мая 2017. 

 

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 традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) за-

нятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого при-

менения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образо-

вательные 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. 
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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 бо-

лее 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 теоретиче-

ского материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные раз-

делы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

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

торных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

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 ма-

териалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную 

оценку. 

9.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподава-

теля, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой 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 препо-

даватель 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; 
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 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 сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдель-

ные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональ-

ной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

9.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

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 раздела. 

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

тиям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

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

вателем. 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     осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

10.1 Учебно-лабораторное оборудование 

 

Таблица 8 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория 

Наименова-

ние аудито-

рии  

(лаборато-

рии) 

Используемое оборудование 

с выходом в 

интернет +ло-

кальное соеди-

нен 

Компьютер-

ный класс 

(медиа). 

Проектор, персональный ЭВМ с процессором, с уста-

новленным ПО 
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10.2  Технические и электронные средства обучения 

Лекционные занятия. 

Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории  (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Лабораторные занятия. 

Для лабораторных занятий используются компьютерные аудитории. 

Самостоятельная работа. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 

- читальный зал НТБ КнАГУ; 

- компьютерные классы (ауд. 312/5 корпус № 5). 
 

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 груп-

пах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-

сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, со-

циальными 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 рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-

здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-

чения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

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

аппарата); 

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

ния ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 



12 

 

 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 СРЕДСТВ1  

по дисциплине 

Машинное обучение в задачах экономики 

 
Направление подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 

Прикладная информатика в экономике 

Квалификация выпускника бакалавр 

Год начала подготовки 

(по учебному плану) 

2021 

Форма обучения очная 

Технология обучения традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

4 7 3 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Зачет с оценкой    Кафедра ПУРИС – Проектирование, 

управление и разработка информационных 

систем 

 
  

 
1 В данном приложении представлены типовые оценочные средства. Полный комплект 

оценочных средств, включающий все варианты заданий (тестов, контрольных работ и др.), 

предлагаемых обучающемуся, хранится на кафедре в бумажном и электронном виде.     
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины «Машинное обучение» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной програм-

мой (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-1. Способен про-

водить обследование 

организаций, выяв-

лять информацион-

ные потребности 

пользователей, фор-

мировать требова-

ния к информацион-

ной системе. 

ПК-1.1  

Знает порядок проведения  об-

следования организаций, прин-

ципы проектирования информа-

ционных систем, стадии и 

этапы процесса проектирования   

ПК-1.2  

Умеет выявлять информацион-

ные потребности пользователей 

и описывать бизнес-процессы 

организации   

ПК-1.3 

Владеет навыками проведения 

формализации предметной об-

ласти и требований  

к информационной системе. 

Знает: 

Инструменты и методы выяв-

ления требований, принципы 

проектирования информаци-

онных систем, аналитическую 

работа по определению зако-

номерности с помощью загру-

женных данных и специаль-

ных алгоритмов. 

Умеет:  

Умеет выявлять информаци-

онные потребности пользова-

телей, анализировать входные 

данные. 

Владеет:  

Навыками представления ис-

ходных данных для разра-

ботки плана управления требо-

ваниями. 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируе-

мые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименова-

ние 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Все темы ПК-1 Лабораторные 

работы 1-4, 

РГР 

Знает инструменты и методы вы-

явления требований, принципы 

проектирования информацион-

ных систем, аналитическую ра-

бота по определению закономер-

ности с помощью загруженных 

данных и специальных алгорит-

мов. 

Умеет выявлять информационные 

потребности пользователей, ана-

лизировать входные данные. 

Навыками представления исход-

ных данных для разработки плана 

управления требованиями. 
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2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования 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 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

1 Лабораторная 
работа 1 

1 – 4 недели 
семестра 

10 баллов 10 баллов – студент правильно и 
полностью выполнил задание. 
Показал отличные знания, уме-
ния и навыки в рамках освоен-
ного учебного материала. 
6 баллов – студент выполнил за-
дание с неточностями и/или не 
полностью. Показал хорошие 
знания, умения и навыки в рам-
ках освоенного учебного матери-
ала.  
4 балла - студент выполнил зада-
ние не в срок. Показал удовле-
творительные знания, умения и 
навыки в рамках освоенного 
учебного материала. 
0 баллов – задание не выполнено 

2 Лабораторная 
работа 2 

5 – 8 недели 
семестра 

10 баллов 

3 Лабораторная 
работа 3 

7 – 10 недели 
семестра 

10 баллов 

4 Лабораторная 
работа 4 

11 –16 недели 
семестра 

10 баллов 

11 РГР 14 – 16 не-
дели семестра 

40 баллов 40 баллов – студент правильно и 
полностью выполнил задание. 
Показал отличные знания, уме-
ния и навыки в рамках освоен-
ного учебного материала. 
25 баллов – студент выполнил за-
дание с неточностями и/или не 
полностью. Показал хорошие 
знания, умения и навыки в рам-
ках освоенного учебного матери-
ала.  
15 баллов - студент выполнил за-
дание не в срок. Показал удовле-
творительные знания, умения и 
навыки в рамках освоенного 
учебного материала. 
0 баллов – задание не выполнено 

ИТОГО Текущий 
контроль: 

- 80 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); 
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

75-84% от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
85-100% от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (максималь-
ный) уровень) 

 

 

Примерные задания для лабораторных работ 

 
1. Реализуйте алгоритм kNN классификации по k ближайшим соседям, используя про-

стое евклидовое расстояние. 

2. Реализуйте алгоритм k-means для кластеризации на 2-4 кластера. 

3. Реализуйте алгоритм DBSCAN, найдите параметры для кластеризации на 4 кластера.  

4. Реализуйте алгоритмы построения дерева с критерием информационного выигрыша и 

критерием Джини и определению класса по мажоритарному классу в листе. Найдите 

оптимальную глубину дерева в обоих случаях (в отрезке 2-10). 

5. Примените метод SVM (например, из библиотеки sklearn) для датасета blobs2. Визуа-

лизируйте результат (разбиение плоскости и опорные вектора) при разных вариантах 

ядер (линейное; полиномиальное степеней 2,3,5; RBF). 

6. Реализуйте алгоритм логистической регрессии со стохастическим градиентным спус-

ком, обучите его на датасете spambase_old (train) и проверьте на датасете 

spambase_new (val). Получите ROC кривые для вариантов без нормировки и с норми-

ровкой признаков. 

7. Модифицируйте модель из задачи 3, заменив последний нейрон на 10 нейронов, и реа-

лизовав мультиклассовую классификацию с softmax в качестве решающей функции и 

кросс-энтропией в качестве функции потерь и обучите на подготовленном датасете 

mnist. 

8. Реализуйте алгоритм линейной регрессии, и полиномиальной регрессии (для датасета 

noisysine – степеней от 2 до 5, для датасета hydrodynamics – степени 2) без регуляриза-

ции. 

9. Найдите максимум функции с помощью алгоритма кросс-энтропийного поиска, изоб-

ражая распределение на каждом шаге. 
 

 

Пример задания на РГР 

 
1. Спроектировать и реализовать нейронную сеть, которая принимает на вход последова-

тельность, состоящую из 10 произвольных цифр, затем из нескольких нулей, затем из 10 

цифр “9”. На выходе должна быть последовательность, у которой все вхождения, кроме 

последних 10 - это нули, а последние 10 - это скопированные первые цифры входной 

последовательности. Исследовать работу модели в зависимости от числа промежуточ-

ных нулей.  

2. Спроектировать и реализовать нейронную сеть, осуществляющую перенос стиля между 

двумя непараллельными коллекциями изображений.  

3. Спроектировать и реализовать нейросетевого агента для игры в реверси.  

4. Решить задачу семантической сегментации при наличии небольшой обучающей вы-

борки (порядка 30 изображений)  
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Возможные вопросы и задания для защиты работ 

 
1. Препроцессинг. Масштабирование. Нормировка. Полиномиальные признаки. One-hot 

encoding.  

2. Кластеризация. kMeans, MeanShift, DBSCAN, Affinity Propagation.  

3. Смещение и дисперсия (bias and variance). Понятие средней гипотезы.  

4. Ансамблевые методы. Soft and Hard Voting. Bagging. Случайные леса. AdaBoost.  

5. Типы обучения: с учителем, без учителя, с подкреплением, с частичным участием учи-

теля, активное обучение.  

6. Бустинг деревьев решений.  

7. Ошибка внутри и вне выборки. Ошибка обобщения. Неравенство Хёфдинга. Валида-

ция и кросс-валидация.  

8. Линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Гребневая регрессия.  

9. Размерность Вапника-Червоненкиса. Размерность Вапника-Червоненкиса для перцеп-

трона.  

10. Логистическая регрессия. Градиентный спуск.  

11. Пороговые условия. Эффективность по Парето. Presicion-Recall и ROC кривые. AUC.  

12.  Ансамблевые методы регрессии. RANSAC. Theil-Sen. Huber.  

13. Перцептрон. Перцептрон с карманом.  

14. Метод опорных векторов. Постановка задачи. Формулировка и решение двойственной 

задачи. Типы опорных векторов. Ядра.  

15. Гипотезы и дихотомии. Функция роста. Точка поломки. Доказательство полиномиаль-

ности функции роста в присутствии точки поломки.  

16. Деревья решений. Информационный выигрыш, критерий Джини. Регуляризация дере-

вьев. Небрежные решающие деревья.  

17. Байесовский классификатор. Типы оценки распределений признаков (Gaussian, 

Bernoulli, Multinomial). EM алгоритм. 

18. Нейронные сети. Перцептрон Розенблатта. Функции активации. Обратное распростра-

нение градиента. Softmax.  

19. Стохастическая оптимизация. Hill Climb. Отжиг. Генетический алгоритм.  
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разработчика 

РПД 

1 Воспитательная работа обучающихся. 

Основание: Федеральный закон от 31.07.2020 

N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

2  

 

2 Практическая подготовка обучающихся. 

Основание: Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся" 

4  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


