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Введение 

Рабочая программа дисциплины «Моделирование процессов и систем» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1006 , и основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению 27.03.05 «Инноватика». 

 

1 Аннотация дисциплины 
 

Наименование  
дисциплины 

Моделирование процессов и систем 

Цели 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование процессов и систем» являет-

ся изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

использования вычислительной техники для проверки научных гипотез, 

анализа функционирования при проектировании, управлении техническими 

и социальными объектами на основе методов моделирования 

Задачи  
дисциплины 

Формирование у студентов знаний основных методов моделирования си-

стем, современных технических средств и их программное обеспечение для 

решения задач моделирования; 

Развитие у студентов умений производить анализ исходной задачи, осу-

ществлять оценку необходимости решения задачи методом моделирования, 

приводить исходную модель к виду, удобному для моделирования, приме-

нять известные методы для идентификации математических моделей 
Основные  
разделы  
дисциплины 

Основные понятия теории моделирования 

Математические схемы моделирования 

Формализация процессов функционирования систем 

Статистическое компьютерное моделирование 

Инструментальные средства моделирования 

Планирование машинных экспериментов 

Обработка и анализ результатов моделирования 

Общая  

трудоемкость  

дисциплины 

 

5 з.е. / 180 академических часов 

Семестр 

Аудиторная нагрузка, ч СРС, 
ч 

Проме-
жуточ-
ная ат-
теста-
ция, ч 

Всего 
за се-
местр, 

ч 
Лек
ции 

Пр. 
занятия 

Лаб. 
работы 

Курсовое 
проектирова-

ние 

5-й 

семестр 

6 4 4 − 157 

 

9 180 

ИТОГО: 6 4 4 − 157 9 180 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами  

образовательной программы  
 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» нацелена на форми-

рование компетенций, знаний, умений и навыков, указанных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Компетенции, знания, умения, навыки 
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Наименование и 

шифр компетен-

ции, в формирова-

нии которой при-

нимает участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, навыков,  

предусмотренных образовательной программой 

Перечень знаний  

(с указанием шифра) 

Перечень умений  

(с указанием шифра) 
Перечень навыков  

(с указанием шифра) 

ПК-14Способность 

разрабатывать 

компьютерные мо-

дели исследуемых 

процессов и си-

стем  

З1(ПК-14-2) 

Математических 

схем моделирования 

У1(ПК-14-2) 

Идентификации про-

цессов и объектов в 

целях последующего 

моделирования 

Н1(ПК-14-2) 

Инструментами мо-

делирования элемен-

тов производствен-

ных процессов 

З2(ПК-14-2) 

Концепций формали-

зации процессов и 

объектов 

У2(ПК-14-2) 

Структурирования 

исходной статистиче-

ской и экспертной  

информации 

Н2(ПК-14-2) 

Механизмов инте-

грации моделей под-

систем в целостную 

систему 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Моделирование процессов и систем» изучается 

на 3-м курсе в 5-м семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Знания, умения и навыки, сформированные дисциплиной «Моделиро-

вание процессов и систем», будут использованы при  изучении дисциплин 

«Оптимизация производственных процессов» / «Бережливое производство» 

«Имитационное моделирование в управлении инновациями» / «Компьютер-

ное моделирование инновационных систем», подготовки к производственной 

практике и написания государственного экзамена. 

Входной контроль при изучении дисциплины не проводится. 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 академических часов. 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий пред-

ставлено в таблице 2. 
 

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

Объем дисциплины 

Всего академических часов 

при заочной форме обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная аудиторная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий), всего 
 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные заня-

тия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации педагогическими работниками) 

6 

занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия) 

8 

Самостоятельная работа студентов и контактная рабо-

та со студентами, включающая групповые консультации, 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателями 

(в том числе индивидуальные консультации); взаимодей-

ствие в электронной информационно-образовательной сре-

де вуза 

157 

 

 

Промежуточная аттестация студентов 9 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 
 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины 

Наименование разделов, тем и 
содержание материала 

Компо-
нент  

учебно-
го плана 

Тру-
доем-
кость 
(в ча-
сах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (кон-
тролируемые) резуль-

таты освоения 

Компе-

тенции 

Знания, 

умения, 

навыки 

3-й курс, 5-й семестр 

Раздел 1. Основные понятия теории моделирования 

Тема 1.1 Моделирование как 

метод научного познания. 

Принципы системного подхо-

Лекция 1 

лекция с 

элемента-

ми диалога 

ПК-14-2 

З1, З2 

(ПК-14-2) 
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Наименование разделов, тем и 
содержание материала 

Компо-
нент  

учебно-
го плана 

Тру-
доем-
кость 
(в ча-
сах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (кон-
тролируемые) резуль-

таты освоения 

Компе-

тенции 

Знания, 

умения, 

навыки 

да в моделировании систем. 

Общие проблемы моделиро-

вания систем 

 Само-

стоя-

тельная 

работа 

студента 

(СРС) 

 

6 

подготовка 

к выполне-

нию лабо-

раторных 

работ 

ПК-14-2 

У1, У2, Н1, 

Н2 

(ПК-14-2) 

Определение параметров ре-

грессионной модели по экспе-

риментальным данным мето-

дом наименьших квадратов 

Лабора-

торная 

работа  
2 

моделиро-

вание ПК-14-2 
У1, У2, Н1, 

Н2 

(ПК-14-1) 

Классификация видов моде-

лирования систем. Возможно-

сти и эффективность компью-

терного моделирования си-

стем 

СРС 6 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

 

СРС 10 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

 

 

 

ИТОГО  

по разделу 1 

Лекции 1 − − − 

Лабора-

торные 

работы 

2 − − − 

СРС 22 − − − 

Практи-

ческие 

занятия 

0 − − − 

Раздел 2 Математические схемы моделирования 

Тема 2.1 Основные подходы к 

построению математических 

моделей систем. Непрерывно-

детерминированные модели 

(D-схемы). Дискретно-

детерминированные модели 

(F-схемы). Дискретно-

стохастические модели (P-

схемы) 

Лекция 1 

лекция с 

элемента-

ми диалога 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

Непрерывно-стохастические 

модели (Q-схемы). Сетевые 

модели (N-схемы). Комбини-

рованные модели (А-схемы) 

СРС 8 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 
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Наименование разделов, тем и 
содержание материала 

Компо-
нент  

учебно-
го плана 

Тру-
доем-
кость 
(в ча-
сах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (кон-
тролируемые) резуль-

таты освоения 

Компе-

тенции 

Знания, 

умения, 

навыки 

циплины 

 

СРС 6 

подготовка 

к практи-

ческим за-

нятиям 

ПК-14-2 
У1, У2, Н1, 

Н2 

(ПК-14-2) 

 

СРС 10 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

 Практи-

ческое 

занятие 

2 
моделиро-

вание 
ПК-14-2 

У1, У2, Н1, 

Н2 

(ПК-14-2) 

ИТОГО 

по разделу 2 

Лекции 1 − − − 

СРС 24 − − − 

Практи-

ческие 

занятия 

2 − − − 

Лабора-

торные 

работы 

0 − − − 

Раздел 3 Формализация процессов функционирования систем 

Тема 3.1 Разработка и ма-

шинная реализация моделей 

систем. Построение концепту-

альных моделей и их форма-

лизация 

Лекция 
1 

 

интерак-

тивная 

лекция 

ПК-14-2 З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

СРС 6 

подготовка 

к выполне-

нию лабо-

раторных 

работ 

ПК-14-2 
У1, У2, Н1, 

Н2 

(ПК-14-2) 

Применение методов линей-

ного программирования  

для моделирования и решения 

производственных задач 

Лабора-
торная 
работа 

2 

моделиро-

вание ПК-14-2 
У1, У2, Н1, 

Н2 

(ПК-14-2) 

Алгоритмизация моделей си-

стем и их машинная реализа-

ция. Получение и интерпрета-

ция результатов моделирова-

ния 

СРС 8 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

СРС 10 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 
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Наименование разделов, тем и 
содержание материала 

Компо-
нент  

учебно-
го плана 

Тру-
доем-
кость 
(в ча-
сах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (кон-
тролируемые) резуль-

таты освоения 

Компе-

тенции 

Знания, 

умения, 

навыки 

циплины 

 

 

ИТОГО  

по разделу 3 

Лекции 1 -- -- -- 
Лабора-
торные 
работы 

2 
-- -- -- 

Практи-
ческие 
занятия 

0 
-- -- -- 

СРС 24 -- -- -- 

Раздел 4 Статистическое компьютерное моделирование 

Общая характеристика метода 

статистического моделирова-

ния. Псевдослучайные после-

довательности и их машинная 

генерация 

СРС 
 

5 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 З1, З2 

(ПК-14-2) 

Тема 4.1 Проверка и улучше-

ние качества псевдослучай-

ных последовательностей. 

Моделирование случайных 

воздействий 

Лекция 
 

1 

лекция с 

элемента-

ми диалога 

ПК-14-2 З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

СРС 10 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

ИТОГО 

по разделу 4 

Лекции 1 − − − 
Лабора-
торные 
работы 

0 
− − − 

Практи-
ческие 
занятия 

0 
− − − 

СРС 15 − − − 

Раздел 5 Инструментальные средства моделирования 

Тема 5.1 Систематизация 

языков имитационного моде-

лирования. Сравнительный 

анализ языков имитационного 

моделирования. Пакеты при-

кладных программ моделиро-

вания систем 

Лекция 0,5 

традици-

онная лек-

ция 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2); 

 

Тема 5.2 Базы данных моде-

лирования Лекция 0,5 

лекция с 

элемента-

ми диалога 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

 
СРС 6 

подготовка 

к практи-
ПК-14-2 У1, У2, Н1, 

Н2 
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Наименование разделов, тем и 
содержание материала 

Компо-
нент  

учебно-
го плана 

Тру-
доем-
кость 
(в ча-
сах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (кон-
тролируемые) резуль-

таты освоения 

Компе-

тенции 

Знания, 

умения, 

навыки 

ческим за-

нятиям 

(ПК-14-2) 

 Практи-
ческое 
занятие 

2 

моделиро-

вание 
ПК-14-2 

У1, У2, Н1, 

Н2 

(ПК-14-2) 

 

СРС 5 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

ИТОГО  

по разделу 5 

Лекции 1 -- -- -- 
Лабора-
торные 
работы 

- 
-- -- -- 

Практи-
ческие 
занятия 

2 
-- -- -- 

СРС 11 -- -- -- 

Раздел 6 Планирование машинных экспериментов 

Тема 6.1 Методы теории пла-

нирования экспериментов 

Стратегическое планирование 

машинных экспериментов 

Лекция 0,5 

интерак-

тивная 

лекция 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

Тактическое планирование 

машинных экспериментов 

СРС 5 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

 

СРС 10 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

ИТОГО 

по разделу 6 

Лекции  0,5 − − − 
Лабора-
торные 
работы 

0 
− − − 

Практи-
ческие 
занятия 

0 − − − 

СРС 15 − − − 

Раздел 7 Обработка и анализ результатов моделирования 

Тема 7.1 Фиксация и стати-

стическая обработка результа-

тов моделирования 

Лекция 0,5 

традици-

онная лек-

ция 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 
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Наименование разделов, тем и 
содержание материала 

Компо-
нент  

учебно-
го плана 

Тру-
доем-
кость 
(в ча-
сах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (кон-
тролируемые) резуль-

таты освоения 

Компе-

тенции 

Знания, 

умения, 

навыки 

Анализ и интерпретация ре-

зультатов машинного модели-

рования СРС 5 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

 

СРС 5 

изучение 

теоретиче-

ских раз-

делов дис-

циплины 

ПК-14-2 
З1, З2 

(ПК-14-2) 

 

 
СРС 18 

подготовка 

и выполне-

ние РГР 

ПК-14-2 
У1, У2, З1, 

З2, Н1, Н2 

(ПК-14-2) 

 

СРС 18 

подготовка 

и выполне-

ние кон-

трольной 

работы 

ПК-14-2 
У1, У2, З1, 

З2, Н1, Н2 

(ПК-14-2) 

ИТОГО 

по разделу 7  
Лекции 0,5 − − − 

Лабора-

торные 

работы 

0 

− − − 

Практи-

ческие 

занятия 

0 

− − − 

СРС 46 − − − 

Промежуточная аттестация  

по дисциплине 
9 

экзамен − − 

ИТОГО 

по дисциплине 

Лекции 6 − − − 
Лабора-
торные 
работы 

4 
− − − 

Практи-
ческие 
занятия 

4 
− − − 

СРС 157 − − − 

ИТОГО: общая трудоемкость дисциплины 180 часов, 

                 в том числе с использованием активных методов обучения 6 часов 

6 Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов, осваивающих дисциплину «Моде-

лирование процессов и систем», состоит из следующих компонентов: изуче-

ние теоретических разделов дисциплины; подготовка к лабораторным и 
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практическим занятиям; подготовка и оформление расчетно-графической 

работы; подготовка и оформление контрольной работы.  
Рекомендуемый график выполнения самостоятельной работы пред-

ставлен в таблице 4. 

 



 

 

   Таблица 4 – Рекомендуемый график выполнения самостоятельной работы студентов в 17-недельном семестре 
 

Вид самостоятельной работы 
Часов в неделю 

Итого 

по ви-

дам 

работ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подготовка к практическим за-

нятиям 
             3 3 3 3 12 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
             3 3 3 3 12 

Изучение теоретических разде-

лов дисциплины 
5 5 5 7 5 6 6 5 7 5 5 6 8 6 6 5 5 97 

Подготовка и выполнение РГР   1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  18 

Подготовка и выполнение кон-

трольной  работы 
  1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  18 

ИТОГО   

в течение семестра 
5 5 7 9 7 8 8 7 10 8 8 9 11 15 15 14 11 157 

 

 
 



 

 

7 Фонд оценочных средств, обеспечивающих проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов по дисциплине  
 

Таблица 5 – Паспорт фонда оценочных средств 
 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

 

 

Разделы 1,3 

 

 

 

 

У1(ПК-14-2) 

У2(ПК-14-2) 

Н1(ПК-14-2) 

Н2(ПК-14-2) 

 

Лабораторная работа 

Полнота и правильность 

ответов на вопросы и/или 

задания  

Разделы 2,5 У1(ПК-14-2) 

У2(ПК-14-2) 

Н1(ПК-14-2) 

Н2(ПК-14-2) 

Задания для выполне-

ния к практическим 

занятиям 

Полнота  и правильность 

выполнения практического 

задания 

Раздел 1 − 7 

З1(ПК-14-2) 

З2(ПК-14-2) 

У1(ПК-14-2) 

У2(ПК-14-2) 

Н1(ПК-14-2) 

Н2(ПК-14-2) 

Расчетно-графическая 

работа  

Обоснованность, полнота и 

правильность выполнения 

задания 

 

 
Контрольная работа 

Разделы 1 – 7 
З1(ПК-14-2) 

З2(ПК-14-2) 

Вопросы к экзамену 

 

 

 

 

 

Полнота и аргументиро-

ванность ответов на теоре-

тические вопросы. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам обучения в 5 семестре на 3-м 

курсе проводится в форме экзамена. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции, представлены в виде технологических карт дис-

циплины для промежуточной аттестации студентов по итогам обучения в 4-м 

(таблица 6) семестре. 

 

Таблица 6 – Технологическая карта 5-го семестра 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

5-й семестр 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

1 Работа по вы-
полнению зада-
ний, решению 

В тече-
ние се-
местра 

До 10-ти 
баллов 

5 баллов – студент показал отличные 

навыки применения полученных знаний 
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

практических 
задач, за каждое 
до 5 баллов 

и умений при решении профессиональ-

ных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. 

4 балла – студент показал хорошие 

навыки применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональ-

ных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. 

3 балла – студент показал удовле-

творительное владение навыками при-

менения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 
2 балла – студент продемонстрировал 
недостаточный уровень владения уме-
ниями и навыками при решении про-
фессиональных задач в рамках усвоен-
ного учебного материала. 
1 балл – в представленных студентом 
материалах и ответах присутствуют 
принципиальные недостатки. 
0 баллов – студентом не представлены 
какие-либо результаты его работы 

2 Выполнение и 
защита кон-
трольной работы 

В тече-
ние се-
местра 

До 5-ти 
баллов 

5 баллов – студент показал отличные 

навыки применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональ-

ных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. 

4 балла – студент показал хорошие 

навыки применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональ-

ных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. 

3 балла – студент показал удовле-

творительное владение навыками при-

менения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 
2 балла – студент продемонстрировал 
недостаточный уровень владения уме-
ниями и навыками при решении про-
фессиональных задач в рамках усвоен-
ного учебного материала. 
1 балл – в представленных студентом 
материалах и ответах присутствуют 
принципиальные недостатки. 
0 баллов – студентом не представлены 
какие-либо результаты его работы 

3 Выполнение и 
защита РГР  

В тече-
ние се-
местра 

До 5-ти 
баллов 
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

5 Лабораторные 
работы:  
2 лабораторные 
работы, за каж-
дую до 3 баллов   

В тече-
ние се-
местра 

До  
6 баллов  

3 балла – работа выполнена, отчет пол-

ный, при защите – ответы получены на 

все вопросы и/или задания; 

2 балла – работа выполнена, есть заме-

чания по отчету или по защите работы; 

1 балл – работа выполнена, есть замеча-

ния по отчету и по защите работы; 

0 баллов – работа не выполнена, выпол-

нена без отчета или не защищена  
6 Промежуточная 

аттестация: 
письменный эк-
замен 

 
сессия 

До 50 
баллов 

50 – студент владеет знаниями в полном 
объеме, самостоятельно, логически по-
следовательно и исчерпывающе отвеча-
ет на поставленные вопросы; 
40 – студент владеет знаниями почти в 
полном объеме (имеются незначитель-
ные пробелы знаний только в некото-
рых, особенно сложных разделах); не 
допускает, вместе с тем, серьезных 
ошибок в ответах; 
30 – студент владеет знаниями почти в 
полном объеме (имеются пробелы зна-
ний в отдельных, особенно сложных 
разделах); не допускает, вместе с тем, 
серьезных ошибок в ответах; 
20 - студент владеет знаниями в непол-
ном объеме (имеются пробелы знаний в 
ряде разделов); допускает ошибки в от-
ветах; 
10 – студент  владеет только обязатель-
ным минимумом знаний по дисциплине; 
0 – студент не освоил обязательного 
минимума знаний, не способен ответить 
на поставленный вопрос 

ИТОГО: 
─ 

До 76 
баллов 

─ 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно»                
(недостаточный 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 (макси-
мальный) уровень) 

 

Задания для текущего контроля 

Расчетно-графическая работа  

В процессе изучения дисциплины «Моделирование процессов и си-

стем» каждый студент должен сформировать необходимые данные и выпол-

нить расчетно-графическую работу: 
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РГР на тему «Моделирование систем массового обслуживания» (в 5-м 

семестре на 3-м курсе). Цель расчетно-графической работы: закрепление и 

практическое применение знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Моделирование процессов и систем».  

Задачи расчетно-графической работы: систематизировать, закрепить и 

расширить теоретические и практические знания; применить полученные 

знания для решения конкретных практических задач; развить навыки само-

стоятельной работы.  

В процессе выполнения РГР требуется: 1) построить математическую 

модель СМО; 

2) сформировать реализацию случайных потоков заявок в соответствии 

с математической моделью на GPSS; 

3) получить по результатам моделирования характеристики эффектив-

ности функционирования СМО. 

 

Контрольная работа 

Номер варианта задания соответствует порядковому номеру в списке 

группы. 

Задача № 1. 

Тема. Метод потенциалов для решения транспортной задачи в матричной 

форме с ограничениями пропускной способности 

Задание 

1. Построить оптимальный план перевозок каменного угля с пяти стан-

ций   (i = 1, 2, 3, 4, 5), до девяти крупных потребителей, имеющих подъезд-

ные пути   (j = 1, 2, …, 9). 

2. Определить объем тонно – километровой работы начального и опти-

мального планов перевозки грузов. 

Исходные данные 

Данные о наличие ресурсов на пяти станциях отправления   приведены 

в таблице 7, данные о размерах прибытия груза   на девять станций назначе-

ния – в таблице 8. Расстояние перевозки от каждой i-й станции отправления 

до каждой i-й станции назначения указано в правом верхнем углу каждой 

клетки матрицы таблице 9.  

В левом верхнем углу ряда клеток матрицы таблице 9 указаны ограни-

чения пропускной способности. Матрица расстояний и ограничений про-

пускной способности принимается одинаковой для любого варианта. 

Таблица 7 - Ресурсы станций отправления Аi (строки матрицы) 

Номер стан-

ции отправ-

ления 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

Вариант 

6 

Вариант 

7 

А1 160 150 250 300 140 400 120 
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А2 250 160 150 130 220 300 70 

А3 150 400 90 260 300 210 250 

А4 300 150 110 170 310 50 270 

А5 140 140 400 140 30 40 290 

Итого 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Таблица 8 - Объем потребности Вj получателя (столбцы матрицы) 

Номер стан-

ции назначе-

ния 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

Вариант 

6 

Вариант 

7 

В1 65 135 130 140 65 70 160 

В2 95 105 120 130 135 75 150 

В3 105 95 75 90 105 85 95 

В4 135 115 180 105 95 135 180 

В5 95 85 95 85 115 95 40 

В6 180 105 135 115 135 65 100 

В7 75 90 105 95 80 120 50 

В8 115 135 95 105 90 200 115 

В9 135 135 65 135 180 150 110 

Итого 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Таблица 9 - Матрица расстояний и ограничений пропускной способности 

                    (пример из 1 варианта) 

Ai 
Bi Ui B1=65 B2=95 B3=105 B4=135 B5=95 B6=180 B7=75 B8=115 B9=135 

A1=160 

90 30 100 110 150 30     50 60 80 90  

A2=250 

10 40 45 50 25 70 30     15 30 10     30  

A3=150 

10     20 35 80 160 90 80 70 40 60  

A4=300 

50 5 40 30 120 40 75 30 40     20  

A5=140 

15 15     25 10 20     35 25 80 20 70 90  

Vj 

          

Задача № 2. 

Тема. Графический метод решения задачи оптимизации производ-

ственных процессов. 
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Задание 

Решить задачу линейного программирования графическим методом 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Варианты с заданиями 

Вариант Задание 

Вариант 1 Целевая функция: 

 min32 21 xxxf  

Ограничения:  

623 21 xx , ,44 21 xx  

Вариант 2 Целевая функция: 

  3x1  4x2 → max 

Ограничения:  

2x1  x2 10, x1  x2 15, x1  3x2  2, 

3x1  2x2  10 

Вариант 3 Целевая функция: 

  2x1  4x2 → max 

Ограничения:  

x1  2x2  21, 5x1 11x2  0, x1  3x2 15, 

x1  x2  6 

Вариант 4 Целевая функция: 

f(x)  2x1 5x2 → max 

Ограничения:  

x1  x2  2, 2x1  x2  6, x1  2x2  4 

Вариант 5 Целевая функция: 

f(x)  4x1 5x2 → max 

Ограничения:  

3x1  x2  0, x2  6, 2x1  x2 16, 

x1  2x2  2, x1  x2  3 

Вариант 6 Целевая функция: 

f(x) = 40x1+30x2 → mах 

Ограничения:  

2x1+3x2 ≤ 60, 3x1+2x2 ≤ 60,  

4x1+20x2 ≤ 200 

Вариант 7 Целевая функция: 

f(x) = 0,1 х1 + 0,3 х2 → mах 

Ограничения:  

0,02х1 + 0,04 х2  24;  

0,01х1 + 0,04 х2  16; х1,2  0 
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Задача № 3. 

Тема. Применение симплекс-алгоритма для решения экономической 

оптимизационной задачи управления производством. 

Задание 

Найти оптимальное значение функции при системе ограничений. 

Целевая функция .min2)( 321 xxxxf  

Ограничения: 162 321 xxx , 1022 321 xxx , 1222 321 xxx   

 

Задача № 4. 

Тема. Оптимальное распределение ресурсов. 

Задание 

Предприятие имеет свободных 7,5 млрд. руб. средств, которые оно мо-

жет вложить в пять различных производственных программ. При этом при-

быль от каждой из программ зависит от объема инвестиций. Эти зависимости 

f1 известны и имеют следующий вид: 

2axbxxf  

и конкретно: 

..01,01,0

;02,012,0

;02,014,0

;04,016,0

;05,018,0

2
5555

2
4444

2
3333

2
2222

2
1111

рубмлрдxxxf

xxxf

xxxf

xxxf

xxxf

 

где 54321 ,,,, xxxxx  инвестиция в программы, млрд. руб.  

Требуется найти неотрицательные объемы инвестиций х1, х2, х3, х4, х5 

соответствующие наибольшей общей прибыли: 

.)( 5544332211 xfxfxfxfxfП  

Задача № 5 
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Тема. Метод экспертных оценок для отбора кандидата из кадрового ре-

зерва на должность руководителя. 

Задание 

В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к личностным 

свойствам руководителей, для эффективной работы в коллективе возникает 

потребность профессионального отбора на конкурсной основе. С этой целью 

осуществляется предварительная оценка профессиональной пригодности 

кандидата на руководящую должность. Требуется методом экспертного ран-

жирования из группы кадрового резерва, включающего в себя семь кандида-

тов, отобрать наиболее достойного, по мнению коллектива, из 10 экспертов. 

После коллективного ранжирования экспертами степени подготовлен-

ности и личностных свойств всех представителей группы кадрового резерва 

и выбора лучшего из них определить степень согласованности мнений груп-

пы экспертов.  

Исходные данные 

Каждый Эi  эксперт оценивает степень подготовленности каждого чле-

на группы кадрового резерва, сопоставив ему целое число – Кij, т.е. номер 

члена группы в порядке убывания оценки степени подготовленности. Первый 

ранг имеет тот, кто, по мнению эксперта, подготовлен лучше других, второй 

– менее подготовлен, но лучший из оставшихся.  

Принято, что эксперты отличаются уровнем компетентности, которую 

можно оценить вероятностью получения экспертом достоверной оценки. То-

гда каждый эксперт получает весовой коэффициент, значение которого ле-

жит в пределах 0<аj<-1 для Э-го эксперта.  

Задача № 6 

Тема. Метод экстраполяции динамического ряда. 

Задание 

Установить параметры линейной однофакторной модели расчета по-

требности в трудовых ресурсах, которые потребуются при росте использова-

ния оборудования за установленный период времени до 90% его мощности. 
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Исходные данные 

В таблице 11 дан временной ряд роста численности обслуживающего 

персонала установленного оборудования. 

 

Таблица 11 - Исходные данные 

 

T Вариант 0 

1 2 

2 5 

3 8 

4 2 

5 13 

6 17 

7 20 

8 21 

9 24 

10 27 

11 30 

12 34 

13 35 

14 37 

15 39 

 

 

Защита лабораторных работ 

Лабораторная работа 1  

«Определение параметров регрессионной модели по эксперименталь-

ным данным методом наименьших квадратов» 

1. Дайте определения математической модели и объекта. 

2. Какую величину называют случайной? 
3. Назовите виды регрессионных зависимостей. 
4. Можно ли считать, что математическая модель и линия регрессии 

одно и то же?  

5. В каких случаях используется корреляционный коэффициент, а в ка-

ких – корреляционное отношение как критерий адекватности модели?  

6. Назовите этапы построения и исследования регрессионной модели. 

7. Каковы методы проверки адекватности структуры модели? 

 

Лабораторная работа 2 

 «Применение методов линейного программирования  
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для моделирования и решения производственных задач» 

1. Сформулируйте общую задачу линейного программирования. 

2. Всегда ли общую задачу линейного программирования можно при-

вести к канонической форме? 

3. Чем отличается выпуклый многогранник от выпуклого многогранно-

го множества? 

4. Перечислите свойства задач линейного программирования. 

5.  В чем состоит различие между симплекс-методом и методом полно-

го перебора опорных точек допустимого множества?  

6.  Как с помощью симплекс-метода определить, что задача ЛП не име-

ет решения?  

7.  Что такое разрешающий элемент и разрешающее уравнение? Для 

чего они используются? 
 

Практические задания 

Практическое задание № 1 

Тема. Применение симплекс-алгоритма для решения экономической 

оптимизационной задачи управления производством. 

Задание 

Найти оптимальное значение функции при системе ограничений. 

Целевая функция .min2)( 321 xxxxf  

Ограничения: 162 321 xxx , 1022 321 xxx , 1222 321 xxx   

Практические задания № 2 

Тема. Оптимальное распределение ресурсов. 

Задание 

Предприятие имеет свободных 7,5 млрд. руб. средств, которые оно мо-

жет вложить в пять различных производственных программ. При этом при-

быль от каждой из программ зависит от объема инвестиций. Эти зависимости 

f1 известны и имеют следующий вид: 

2axbxxf  

и конкретно: 
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..01,01,0

;02,012,0

;02,014,0

;04,016,0

;05,018,0

2
5555

2
4444

2
3333

2
2222

2
1111

рубмлрдxxxf

xxxf

xxxf

xxxf

xxxf

 

где 54321 ,,,, xxxxx  инвестиция в программы, млрд. руб.  

Требуется найти неотрицательные объемы инвестиций х1, х2, х3, х4, х5 

соответствующие наибольшей общей прибыли: 

.)( 5544332211 xfxfxfxfxfП  

 

Задания для промежуточной аттестации (5-й семестр 3-го курса) 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Понятия модели, моделирования. 

2. Роль и значение моделирования в современном обществе. 

3. Классы моделей (классификация). 

4. Роль математического моделирования в технике 

5. Математическая модель и ее свойства 

6. Понятия системы. Признаки системности. 

7. Модель структуры и состава системы. 

8. Структурная схема системы. 

9. Виды структурных схем системы. 

10. Классификация видов моделей систем. 

11. Понятие информационной системы (ИС). 

12. Понятие информационной технологии (ИТ). 

13. Основные функции ИС, структура ИС. Отличия от ИТ. 

14. Системный подход в моделировании систем. 

15. Понятие большой и сложной системы. 

16. Основные задачи системотехники. 

17. Схема функционирования управляемых систем. 

18. Типы переменных системы. 

19. Фрагмент классификации систем по описанию переменных. 

20. Типы операторов систем. 

21. Фрагмент классификации систем по типу их операторов. 

22. Классификация систем по способу управления. 

23. Классификация систем, управляемых извне. 

23. Управление по параметрам. 

24. Управление по структуре. 

25. Ресурсы управления и качества системы. 
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26. Классификация систем по степени ресурсной обеспеченности управ-

ления. 

27. Информационные аспекты изучения систем. 

28. Сигналы в системах. 

29. Типы сигналов. 

30. Случайный процесс – математическая модель сигнала. 

31. Классы случайных процессов. Примеры. 

32. Математические модели реализации случайных процессов. Примеры. 

33. Понятие энтропии. Примеры. 

34. Понятие и назначение имитационных моделей. 

35. Требования, предъявляемые к имитационным моделям. 

36. Основные принципы имитационного моделирования информационных 

процессов. 

37. Понятие математической модели. 

38. Методы определения математических моделей. 

39. Формы представления математических моделей. 

40. Основные этапы математического моделирования. 

41. Методы реализации математических моделей. 

42. Оценка правильности математической модели. 

43. Математические схемы моделирования систем. 

44. Непрерывно-детерминированная схема модели. 

45. Дискретно-детерминированная схема модели. 

46. Дискретно-стохастическая схема модели. 

47. Непрерывно-стохастическая схема модели. 

48. Сетевые модели. 

49. Комбинированные модели. 

50. Понятие формализации. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная литература 

1. Чикуров, Н. Г.Моделирование систем и процессов[Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 398 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана. 

2. С. И. Дворецкий, Ю. Л. Муромцев, В. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. 

Моделирование систем: учебник для вузов / С. И. Дворецкий, Ю. Л. Муром-

цев, В. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. - М.: Академия, 2009. - 316 с. 

3. Советов, Б.Я.Моделирование систем: учебник для бакалавров / Б. Я. 

Советов, С. А. Яковлев. - 7-е изд. - М.: Юрайт, 2013. - 343с. 

4. Шелухин, О.И.Моделирование информационных систем: учебное 

пособие для вузов / О. И. Шелухин. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 

516с. 
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8.2 Дополнительная литература 

1. Тимохин, А. Н. Моделирование систем управления с применением 

Matlab [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Тимохин, Ю.Д. Ру-

мянцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. // ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. - Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, 

ограниченный. - Загл. с экрана. 

2. Власов. М. П. Моделирование экономических систем и процес-

сов[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Власов, П.Д. Шимко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, ограничен-

ный. - Загл. с экрана. 

3. Зарубин, В.С. Математическое моделирование в технике: учебник 

для втузов / В. С. Зарубин. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - 495с. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых  

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал искусственного интеллекта www. E-Library.ru. 

2. Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library. 

3. Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" 

https://cyberleninka.ru/. 

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com 

6. Электронно-библиотечная система http://www.IPRbooks. 

10 Методические указания для студентов по освоению  

дисциплины 
Изучение дисциплины «Моделирование процессов и систем» реализу-

ется как при непосредственном контакте преподавателя и студентов  в про-

цессе аудиторных занятий и на консультациях, так и в процессе самостоя-

тельной работы студентов.  

Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических и лабо-

раторных (5-й семестр) занятий. Каждый раздел дисциплины ориентирован 

на создание необходимых условий для формирования системного представ-

ления о предмете дисциплины.  

Самостоятельная работа, являясь наиболее продуктивной формой обра-

зовательной и познавательной деятельности студентов, направлена на углуб-

ление и закрепление знаний студента, формирование и/или развитие их прак-

тических умений и навыков. СРС включает следующие виды работ:  

 работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и элек-

тронных источников информации по индивидуальному заданию; 

 выполнение расчетно-графической работы; 

http://window.edu.ru/
http://www.znanium.com/
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 выполнение контрольной работы; 

 изучение теоретических разделов и практических концепций дисци-

плины, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовку к промежуточной аттестации (экзамену).  

Студенту необходимо усвоить и запомнить основные термины, понятия 

и их определения, основные концепции, технологии и методики дисциплины.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена производится в конце 5-

го семестра и также оценивается в баллах. Итоговый рейтинг определяется 

суммированием баллов по результатам текущего контроля и баллов, полу-

ченных на промежуточной аттестации по результатам экзамена (смотри таб-

лицу 6). 

Расчетно-графическая работа 
 

РГР ориентировано на формирование и развитие у обучающихся уме-

ний и навыков проектирования и представления результатов их проектной 

деятельности с учетом и использованием действующих нормативных и мето-

дических документов университета.  

В ходе выполнения РГР студенты закрепляют теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплины. Студенты учатся принимать обосно-

ванные решения путем сравнения вариантов, логических суждений, рассмот-

рения основных теоретических положений; умению кратко и точно излагать 

ход анализа. 

При выполнении РГР студенты глубже изучают основную и специаль-

ную литературу, учатся работать с Internet ресурсами.  

Содержание РГР 

РГР состоит из пояснительной записки. Пояснительная записка должна 

содержать: введение, основную часть (этапы анализа со всеми пояснениями), 

заключение и список использованных источников. Основную часть можно 

разбить на разделы и подразделы, название которых должно соответствовать 

их основному содержанию. 

Пояснительную записку представляют к защите в сброшюрованном 

виде. Примерный объем пояснительной записки 20-25 с.  

Выполненная пояснительная записка должна удовлетворять норматив-

ным документам университета, с которыми можно ознакомиться в отделе 

стандартизации или на сайте университета. Отступления от указанных тре-

бований могут служить основанием для возврата РГР на исправление. 

11 Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Освоение дисциплины «Моделирование процессов и систем» основывает-

ся на активном использовании Microsoft Office на практических и лабораторных 

занятиях, а также в процессе подготовки расчетно-графических и контрольных ра-

бот. 

С целью повышения качества ведения образовательной деятельности в 
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университете создана электронная информационно-образовательная среда. 

Она подразумевает организацию взаимодействия между обучающимися и 

преподавателями через систему личных кабинетов студентов, расположен-

ных на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://student.knastu.ru. 

Созданная информационно-образовательная среда позволяет осу-

ществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством организации дистанционного консультирования по вопросам 

выполнения практических заданий. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации программы дисциплины «Моделирование процессов и си-

стем» используется материально-техническое обеспечение, перечисленное в таб-

лице 13. 

Таблица 13 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аудито-

рия 

Наименование аудито-

рии (лаборатории) 

Используемое  

оборудование 

Назначение  

оборудования 

207/3 Лаборатория ПЭВМ 

(медиа) 

Персональные 

ЭВМ 

Лабораторные, практические за-

нятия, СРС.   

Интерактивная 

доска 

Лекции, семинары. 

Проектор  
 

 


