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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью курса расширение круга задач, решаемых с помощью компьютеров, особенно 
в слабоструктурированных предметных областях, и повышение уровня интеллектуальной 

информационной поддержки современного специалиста. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о классах и структуре программного обеспечения (ПО) ин-
теллектуальных автоматизированных систем (ИАС), в особенности об инвариантном к 

предметной области ядре ПО ИАС; 
– создание представлений о методах, математическом аппарате и инструментальных сред-
ствах разработки ПО ИАС во взаимосвязи с обеспечивающими подсистемами ИАС: ком-
плексом технических средств, а также математическим, лингвистическим и информацион-
ным обеспечениями; 
– приобретение знаний и умений, связанных с технологическим подходом к разработке ПО 
ИАС. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.11.05 «Модели и методы представления знаний» относится к 
обязательной части, предназначена для преподавания студентам очной формы обучения на 2 

курсе в 4 семестре. 
Дисциплина «Модели и методы представления знаний» занимает важное место в 

современном образовании и базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 
изучения дисциплин: Дискретный анализ, Теоретические основы информатики, 

Алгоритмические основы информатики, Программирование и основы алгоритмизации, Языки 
и методы программирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся сможет частично 
продемонстрировать следующие обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

- Разработка требований и проектирование программного обеспечения 
(профессиональный стандарт 06.001 – «Программист», код D, уровень квалификации – 6). 

- Концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 
среднего и крупного масштаба и сложности (профессиональный стандарт 06.022 – «Системный 
аналитик», код C, уровень квалификации – 6). 

. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Интеллектуальные системы 
обработки информации и управления (ИСОИУ)» дисциплина «Модели и методы 
представления знаний» направлена на формирование следующих компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и 
вычислительная техника (ИиВТ) (уровень бакалавриата): 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
 способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

– способен осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач. (ОПК-9); 

 

Коды и наименования индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-5.1 Способен освоить основы системного администрирования, администриро-
вания СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем.  

ОПК-5.2 Способен выполнять параметрическую настройку ИС.  
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ОПК-5.3 Способен применить навыки инсталляции программного и аппаратного 
обеспечения информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-9.1 Способен освоить методики использования программных средств для 
решения практических задач.  

ОПК-9.2 Способен использовать программные средства для решения практических 

задач. 
ОПК-9.3 Способен применить навыки использования программных средств для 

решения практических задач. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основы системного подхода к использованию современных интеллектуальных тех-

нологий; модели и методы представления знаний при решении сложных научных и инже-
нерных задач с использованием интеллектуальных технологий; методы решения задач с 

применением знаний и доказательств сходимости решений.  

Уметь: 
правильно выбирать методы для решения конкретной инженерной задачи с исполь-

зованием знаний; разрабатывать базы знаний, соответствующие методу и модели знаний; 
выбирать и использовать пакеты прикладных программ для решения задач. 

Владеть: 
современными интеллектуальными технологиями и методами представления знаний 

для решения сложных трудно формализуемых задач в рамках этих технологий; навыками 

формализации знаний, конструирования баз знаний и их использования для решения ин-
теллектуальных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

В таблице 1 приводится описание содержания дисциплины, структурированное по 
разделам, с указанием по каждому разделу формы текущего контроля: защита лаборатор-
ной работы (ЛР), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т). 
 

Таблица 1 

Содержание разделов дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции 

(или ее ча-
сти) 

Форма те-
кущего 

контроля 

1. Введение в интеллекту-
альные системы 

Краткая история искусственного интеллекта. 
Основные направления в области исследова-
ния искусственного 

интеллекта. 

ОПК-5 К, Т 

2.  Разработка систем, ос-
нованных на знаниях 

Введение в экспертные системы. 
Определение, структура. 
Классификация систем, основанных на 

знаниях. Технологии проектирования и 

разработки 

ОПК-5 К, ЛР, Т 

3. Модели представления 
знаний 

Формализация знаний о предметной 

области. Семантические сети, фреймы. 
Продукционные модели представления 

знаний. Логические модели 

представления знаний. 

ОПК-5 К, Т 

4. Основы технологии баз 
знаний. 
Онтологии 

Инструментальные средства 

построения интеллектуальных систем 

и оболочки. Онтологический подход и 

его использование. 

ОПК-9 К, Т 
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5. Введение в нечёткую 
логику 

Нечёткая логика. Нечёткие знания. 
Методы работы с нечёткими знаниями. 

ОПК-9 К, ЛР, Т 

6. Введение в компьютер-
ную логику и компью-
терную лингвистику 

Понимание текстов на естественном 

языке. Построение 

естественноязыковых интерфейсов. 
Извлечение информации из текста. . 

ОПК-9 К, ЛР, Т 

7. Технология автоматиче-
ского распознавания об-
разов 

Основные понятия теории 

автоматического распознавания 

образов; примеры программной 

реализации  

ОПК-9 К, ЛР, Т 

 
Таблица 2  

Структура дисциплины «Модели и методы представления знаний» 

Вид работы Трудоемкость Всего 

8 семестр 

Общая трудоемкость 144 144 

Контактная работа: 85 60 

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 51 51 

Самостоятельная работа: 50 50 

Курсовой проект (КП), курсовая работа – – 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) – – 

Реферат (Р) – – 

Эссе (Э) – – 

Самостоятельное изучение разделов 50 50 

Контрольная работа (К) – – 

Самоподготовка (проработка и повторе-
ние лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подго-
товка к лабораторным и практическим за-
нятиям, коллоквиумам, рубежному кон-
тролю и т.д.), 

– 

– 

Переаттестация – – 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экза-
мен) Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

Таблица 3 

Лекционные занятия 
№ Наименование 

раздела 

Темы лекций 

1. Введение в интеллектуальные си-
стемы 

Краткая история искусственного интеллекта. Основные направ-
ления в области исследования искусственного 

интеллекта. 
2.  Разработка систем, основанных на 

знаниях 

Введение в экспертные системы. Определение, структура. 
Классификация систем, основанных на знаниях. Технологии про-
ектирования и разработки 

3. Модели представления знаний Формализация знаний о предметной области. Семантические 
сети, фреймы. Продукционные модели представления 

знаний. Логические модели представления знаний. 
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4. Основы технологии баз знаний. 
Онтологии 

Инструментальные средства построения интеллектуальных си-
стем и оболочки. Онтологический подход и его использование. 

5. Введение в нечёткую логику Нечёткая логика. Нечёткие знания. Методы работы с нечёткими 
знаниями. 

6. Введение в компьютерную логику 
и компьютерную лингвистику 

Понимание текстов на естественном языке. Построение есте-
ственноязыковых интерфейсов. Извлечение информации из тек-
ста. 

7. Технология автоматического рас-
познавания образов 

Основные понятия теории автоматического распознавания обра-
зов; примеры программной реализации  

 
Таблица 4.  

Практические занятия не предусмотрены 

 

 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

 
№ Наименование тем 

1. Введение в интеллектуальные системы. Введение в ПРОЛОГ 

2. Разработка систем, основанных на знаниях. Построение базы знаний экспертной 

системы 

3. Модели представления знаний.  

Семантические сети  
Продукционная модель представления знаний 

Фреймовая модель представления знаний 

Реализация логического вывода на базе знаний 

4. Введение в нечёткую логику. Модель, основанная на нечеткой 

логике 

5. Введение в компьютерную логику и компьютерную лингвистику. Автоматизированная обработка 

естественноязыковой информации 

6. Технология автоматического распознавания образов. Работа с комплексами программ 

распознавания образов. 

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Формы контроля текущих, рубежных и промежуточных знаний студентов по дисци-
плине определяются в соответствии с учебным планом образовательной программы и в со-
ответствии с действующим Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успевае-
мости студентов КБГУ.  

От обучающихся требуется посещение занятий, выполнение лабораторных работ, 
знакомство с рекомендованной литературой. 

При аттестации обучающихся оценивается качество работы на занятиях (умение ве-
сти дискуссию, способность четко и ёмко формулировать свои мысли), уровень подготовки 
к самостоятельной деятельности, качество выполнения заданий (презентаций, докладов, 
выполнение лабораторных работ и др.). 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформирован-
ные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по 
этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация. Формы контроля текущих, рубежных и промежуточных знаний 
студентов по дисциплине определяются в соответствии с учебным планом образовательной 
программы и в соответствии с действующим Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости студентов КБГУ.  
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От обучающихся требуется посещение занятий, выполнение лабораторных работ, 
знакомство с рекомендованной литературой. 

При аттестации обучающихся оценивается качество работы на занятиях (умение ве-
сти дискуссию, способность четко и ёмко формулировать свои мысли), уровень подготовки 
к самостоятельной деятельности, качество выполнения заданий (презентаций, докладов, 
выполнение лабораторных работ и др.). 

 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – 

оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для 
коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом теку-
щего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) 
по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плины «Модели и методы представления знаний», оценка качества подготовки на основа-
нии выполненных заданий ведется преподавателем (с обсуждением результатов), баллы 
начисляются в зависимости от сложности задания. 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по 
дисциплине «Модели и методы представления знаний». Развёрнутый ответ должен пред-
ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показы-
вать его умение применять определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей 
шкале: 

 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

ставится, если обуча-
ющийся: 
1) полно излагает 
изученный материал, 
даёт правильное опре-
деленное экономиче-
ских понятий; 
2) обнаруживает пони-
мание материала, мо-
жет обосновать свои 
суждения, применить 
знания на практике, 
привести необходи-
мые примеры не 
только по учебнику, но 
и самостоятельно со-
ставленные; 
3) излагает мате-
риал последовательно 
и правильно с точки 
зрения норм литера-
турного языка. 

ставится, если обуча-
ющийся даёт ответ, 
удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и 
для балла «1», но до-
пускает 1-2 ошибки, 
которые сам же ис-
правляет, и 1-2 недо-
чёта в последователь-
ности и языковом 
оформлении излагае-
мого. 

ставится, если обуча-
ющийся обнаружи-
вает знание и понима-
ние основных положе-
ний данной темы, но: 
1) излагает мате-
риал неполно и допус-
кает неточности в 
определении понятий; 
2) не умеет до-
статочно глубоко и до-
казательно обосновать 
свои суждения и при-
вести свои примеры; 
3) излагает мате-
риал непоследова-
тельно и допускает 
ошибки в языковом 
оформлении излагае-
мого. 

ставится, если обуча-
ющийся обнаружи-
вает незнание боль-
шей части соответ-
ствующего раздела 
изучаемого материала, 
допускает ошибки в 
формулировке. 

 

Баллы «1», «2», «3» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за рас-
средоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных на протяжении занятия. начисля-
ются в зависимости от сложности задания.  

 

5.2. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося (типовые за-
дачи) (при наличии) 
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Рабочая программа предусматривает проведение лекционных, лабораторных заня-
тий, а также самостоятельную работу обучающихся. В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет» действует балльно-рейтинговая система оценки учебных 
достижений, обучающихся по образовательным программам, реализуемым на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов. Балльно-рейтинговая система 
оценки знаний является одной из составляющих системы управления качеством образова-
тельной деятельности в университете. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Постановка задачи и определение типа модели.  
2. Формулирование модели.  
3. Проверка модели.  
4. Моделирование компонентов.  
5. Экспертные оценки. 

 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы 
студента 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по постав-
ленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал инфор-
мацию, избегая простого повторения информации из текста, информация представлена в 
переработанном виде. Свободно использует необходимые формулы при решении задач; 

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в процессе решения задач; 

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала 
по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при 
решении задач;  

«Неудовлетворительно» (менее 3 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки 
в ответе на поставленные вопросы и при решении задач 

 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля 

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам 
– учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усво-
ения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких кон-
трольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля используется тестирование (письменное или 
компьютерное), проведение коллоквиума. 

Рубежный контроль освоения студентом дисциплины осуществляется в рамках 
балльно-рейтинговой системы. Распределение баллов в соответствии с действующим По-
ложением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов КБГУ приве-
дено в таблице 7. 

Таблица 7 

Распределение баллов в соответствии с действующим Положением о балльно-рей-
тинговой системе 

 

№ рейтинговой 
точки 

Коллоквиум Лаб.практикум Посещаемость Тестирование Итого 

1 7 8 3 5 23 

2 7 8 3 5 23 

3 7 8 4 5 24 

 

Таблица 8 
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Критерии оценки 

 

Вид мероприятия Критерии оценки Баллы 

Коллоквиум (устный 
опрос по теме)  

- ясность, четкость и доказательность из-
ложения ответов на вопросы; 
- владение специальными терминами; 
- системность знаний по тематике 

0-21 балл 

Лабораторное занятие  - понимание цели и задач работы 

- выполнение заданий и обработка ре-
зультатов 

- отчет и защита лабораторной работы 

0-14 балла 

Практические занятия владение специальными терминами; 
- системность знаний по тематике 

0-10 

Компьютерное тестиро-
вание по разделам дис-
циплины  

Результаты тестирования 

(Количество баллов = 5*,  - доля пра-
вильно отвеченных тестов по теме). 

0-15 баллов 

Посещение занятий При более 3 пропусках без уважительной 
причины занятий аннулируются баллы 

0-10 баллов 

Экзамен ясность, четкость и доказательность изло-
жения ответов на вопросы; 
- владение специальными терминами; 
- системность знаний по тематике дисци-
плины в целом 

0-30 баллов 

Итоговая оценка  0-100 баллов 

 

5.2.1. Оценочные материалы для проведения коллоквиума 

Перечень вопросов, выносимых на рейтинговый контроль первой точки 8 семестра 
(контролируемые компетенции ПКС-2) 

 

1. Постановка задачи и определение типа модели.  
2. Формулирование модели.  
3. Проверка модели.  
4. Стратегическое и тактическое планирование.  
5. Экспериментирование и анализ чувствительности.  
6. Реализация на ЭВМ и документирование. 
7. Исследование систем.  
8. Характеристики и поведение системы.  
9. Сбор фактического материала.  
10. Конструирование модели.  
11. Моделирование компонентов.  
12. Экспертные оценки. 
 

Перечень вопросов, выносимых на рейтинговый контроль второй точки 8 семестра 
(контролируемые компетенции ПКС-2) 

 

1. Краткая история искусственного интеллекта. Основные направления в обла-
сти исследования искусственного интеллекта. 

2. – Введение в экспертные системы. Определение, структура. Классификация 
систем, основанных на знаниях. Технологии проектирования и разработки. 

3. – Формализация знаний о предметной области. Семантические сети, фреймы. 
4. Продукционные модели представления знаний. Логические модели представ-

ления знаний. 
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5. – Инструментальные средства построения интеллектуальных систем и обо-
лочки. 

6. Онтологический подход и его использование. 
7. – Нечёткая логика. Нечёткие знания. Методы работы с нечёткими знаниями. 
8. – Понимание текстов на естественном языке. Построение естественноязыко-

вых интерфейсов. Извлечение информации из текста. 
9. – Основные понятия теории автоматического распознавания образов; при-

меры программной реализации 

 

5.2.2. Оценочные материалы: тестирование 

Тестирование обучающихся проводится в онлайн-режиме согласно расписанию, в 
ЭИОС open.kbsu.ru 

Примерные тестовые задания для РТ 1 (контролируемая компетенция ОПК-5) 

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС 

 

1. Что понимается под представлением знаний? 

a) это кодирование информации, на каком – либо формальном языке; 
b) знания представленные в программе на языке С ++; 
c) знания представленные в учебниках по математике; 
d) моделирование знаний специалистов – экспертов. 
 

1. Выбор уровня детализации модели это 

+: стратификация 

-: верификация 

-: идентификация 

 

3.Задача выбора числовых значений неопределенных числовых параметров это 

-: стратификация 

-: верификация 

+: идентификация 

 

4. Задача проверки адекватности модели при найденных значениях параметров это 

-: стратификация 

+: верификация 

-: идентификация 

 

Примерные тестовые задания для РТ 2 (контролируемая компетенция ОПК-5) 

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС 

 

1. Какие определения, представленные ниже не являются моделями представления 
знаний? 

a) продукционные модели; 
b) фреймы; 
c) компьютерные модели; 
d) семантические сети; 
e) формально - логические модели. 
 

2. Что представляют собой семантическая сеть? 

a) сетевой график, вершины которого - сроки выполнения работ; 
b) это нейронная сеть, состоящая из нейронов; 
c) ориентированный граф, вершины которого - понятия, а дуги – отношения между 

ними. 
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3. Какой из основных типов отношений семантической сети, представленных ниже, 
может быть названа как АКО (A - Kind – Of)? 

 

a) это; 
b) элемент класса; 
c) имеет частью; 
d) принадлежит; 
e) функциональная связь. 
 

4. Чем отличаются семантические сети и фреймы? 

 

a) Элемент модели состоит из множества незаполненных значений некоторых атри-
бутов, именуемых «слотами»; 

b) наследование по AKO- связям; 
c) элемент модели – структура, использующаяся для обозначения объектов и поня-

тий. 
 Примерные тестовые задания для РТ 3 (контролируемая компетенция ОПК-9) 

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС 

1. Что объединяет семантические сети и фреймы? 

a) организация процедуры вывода; 
b) наследование свойств; 
c) множества незаполненных значений некоторых атрибутов, именуемых «слотами»; 
d) структуры, использующихся для обозначения объектов и понятий. 
 

2. Какие из выражений, представленных ниже, являются структурной частью 
фрейма? 

a) значение N- го слота; 
b) шаблон; 
c) примитивные типы данных. 
 

3. На каком формализме НЕ основаны логические модели? 

a) исчисление высказываний; 
b) пропозициональная логика; 
c) силлогизмы Аристотеля; 
d) правильно построенные формулы; 
e) нечёткие системы (fuzzy set). 
 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям 

Выполнение тестирования оценивается согласно проценту правильных ответов. Макси-
мально возможное количество баллов за тестирование – 5. 

 

5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освое-
ния дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце-
нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осу-
ществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине 
«Модели и методы представления знаний» в виде проведения зачета с оценкой в 4 семестре. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в 
форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 
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Вопросы, выносимые на зачет (контролируемые компетенции ОПК-5, ОПК-9) 

 

1. Основные определения в теории интеллектуализированных систем. 
2. Основные направления исследования в области искусственного интеллекта. 
3. Информация. Классификация информации в ЭВМ. Представление информа-

ции в ЭВМ. 
4. Данные и знания. Этапы их трансформации. Классификации. 
5. Традиционная программа и Интеллектуальная система. Сравнение парамет-

ров и технологий разработки. 
6. Декларативные модели представления знаний. Семантические сети. Фреймы 

7. Процедурные модели представления знаний. Логическая модель. Продукци-
онная 

8. модель. 
9. Экспертные системы. Структура. Классификации систем, основанных на зна-

ниях. 
10. Технологии проектирования и разработки систем, основанных на знаниях. 
11. Этапы разработки экспертных систем. 
12. Нечёткие знания. Лингвистическая переменная. Нечёткое множество. При-

меры. 
13. Операции с нечёткими множествами. 
14. Уровни понимания текста. Обработка (понимания) текстов на естественном 

языке 

15. Понятие онтологии. Основные задачи, решаемые с помощью онтологии. 
16. Модель онтологии. Методики построения онтологии и требования к сред-

ствам их 

17. спецификации. 
18. Основные методы и понятия теории распознавания образов. 

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации 

«Отлично» получают обучающиеся, которые свободно ориентируются в материале и 
отвечают без затруднений. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий, поста-
новке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью без ошибок, ре-
шено 100% задач; 

«Хорошо» получают обучающиеся, которые относительно полно ориентируются в 
материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количество ошибок. Обу-
чающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена полностью, но 
имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. До-
пускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

«Удовлетворительно» получают обучающиеся, у которых недостаточно высок уро-
вень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются ошибки и затрудне-
ния при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся 
затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 
55% задач; 

«Неудовлетворительно» получают обучающиеся, которые допускают значительные 
ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в материале. В работе 
число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 
2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50% задач. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 
две составляющие: 

- первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества вы-
полнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения 
дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, 
характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего 
периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

- вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточ-
ной аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисци-
плины «Модели и методы представления знаний» в 4 семестре является зачет с оценкой. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составля-
ющих (Приложение). 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освое-
ния дисциплины обучающимися. 

Таблица 9. Результаты освоения формирования, подлежащие проверке 
Компетенция по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата) Код показателя освоения 

ОПК-5. Способен 
инсталлировать 
программное и ап-
паратное обеспече-
ние для информаци-
онных и автомати-
зированных систем 

ИД-1ОПК-5 Знать: 
модели и методы представления знаний при ре-
шении сложных научных и инженерных задач с 

использованием интеллектуальных технологий 

Типовые оценочные материалы 
для устного опроса, типовые те-
стовые задания, лабораторные 
работы 

(раздел 5) 

ИД-2ООПК-5 Уметь: 

Разрабатывать базы знаний, соответствующие 
методу и модели знаний. 

Типовые оценочные материалы 
для устного опроса, типовые те-
стовые задания, лабораторные 
работы 

ИД-3ОПК-5 Владеть: 
Современными интеллектуальными технологи-
ями и методами представления знаний для ре-
шения сложных трудно формализуемых задач в 

рамках этих технологий. 

Типовые оценочные материалы 
для устного опроса, типовые те-
стовые задания, лабораторные 
работы (раздел 5) 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ Р 57412-2017 Компьютерные модели в процессах разработки, производства и 
эксплуатации изделий. Общие положения. 

2. ISO/IEC 25020:2007 «Разработка программного обеспечения. Требования к качеству и 
оценка качества программного продукта. Измерительная эталонная модель и 
руководство». 

 

7.2. Основная литература 

1. Пенькова Т.Г. Модели и методы искусственного интеллекта: учебное пособие / Пень-
кова Т.Г., Вайнштейн Ю.В. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 
2019. — 116 c. — ISBN 978-5-7638-4043-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100056.html  
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2. Овчинников В.А. Модели и методы дискретной оптимизации. Модули 1 и 2: учебник 
/ Овчинников В.А. — Москва: Московский государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана, 2019. — 278 c. — ISBN 978-5-7038-5105-0. — Текст: элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110666.html 

3. Струченков В.И. Дискретная оптимизация. Модели, методы, алгоритмы решения 
прикладных задач / Струченков В.И. — Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 192 c. — 

ISBN 978-5-91359-181-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/53817.html. 

7.3. Дополнительная литература 

1. Мутанов Г.М. Экспертная система оценки знаний методом тестирования / Мутанов 
Г.М., Шевчук Е.В. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фа-
раби, 2012. — 152 c. — ISBN 978-601-247-594-4. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93575.html. 

2. Представление знаний в информационных системах: учебное пособие / Ю.Ю. Гро-
мов [и др.]. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 169 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/64163.html 

3. Цильковский И.А. Методы анализа знаний и данных: конспект лекций / Цильковский 
И.А., Волкова В.М. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2010. — 68 c. — ISBN 978-57782-1377-7. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/45385.html 

 

7.4.  Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) 
1. Журнал «Моделирование, оптимизация и информационные технологии» 

 

7.5. Интернет-ресурсы 

1. Библиотека по информационным технологиям 
(http://www.itexpert.ru/rus/biblio/cobit) 

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий 
(http://www.iqlib.ru/ ) 

 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

1. База данных Science Index (РИНЦ) http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека РГБ https://нэб.рф  

3. Крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемо-
сти рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслежива-
ния, анализа и визуализации данных. www.scopus.com 

4. Самая полная математическая база данных, охватывающая материалы с конца 19 века. 
zbMath содержит документы, журналы и книги по математике, статистике, информа-
тике, а также машиностроению, физике, естественным наукам и др. www.zbmath.org 

 (доступ открытый) 
 

7.7. Методические указания по проведению различных учебных занятий и другим 
видам самостоятельной работы 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для обучающихся 

http://www.itexpert.ru/rus/biblio/cobit
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.scopus.com/
http://www.zbmath.org/
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Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с те-
матическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяс-
нить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою 
рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих 
работ. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают 
рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, готовят до-
клады и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие ра-
боты, участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисци-
плины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендован-
ной литературы, выполнения контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, лабораторных занятиях, при самостоятельной и индиви-
дуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 
пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы 
и основные вопросы теории и практики. Для максимальной эффективности изучения необ-
ходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литера-
туру, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к лабораторным занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количе-
ство часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, реко-
мендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно го-
товиться к лабораторным занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке 
к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. 
Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список реко-
мендованной литературы приведены в рабочей программе 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 
лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. 
Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспекти-
рования лекций. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каж-
дый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 
Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для вы-
деления разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные ка-
рандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются опреде-
ления понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокра-
щения наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма заня-
тий при активном участии обучающихся. Лабораторные занятия способствуют углублен-
ному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения 
итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью лабораторных занятий является 
углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и 
в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирова-
ние у них определенных умений и навыков. 
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В ходе подготовки к лабораторному занятию необходимо прочитать конспект лек-
ции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выпол-
нить выданные преподавателем задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы. 

Желательно при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине одновременно 
использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – способ активного, целенаправленного при-
обретения обучающимися новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 
при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых техноло-
гий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное 
использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в 
удобное для него время осваивать учебный материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую оче-
редь готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных 
задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль обучающихся в подборе материала, поиске путей решения 
задач. 

Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, упоря-
дочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 
навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

 Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-
туре); 

 Выполнение разноуровневых заданий; 
 Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литерату-
рой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. 
При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 
материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу 
имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Зна-
чительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 
для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа обучаю-
щихся предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания 
предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. 
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По необходимости обучающийся может обращаться за консультацией к преподавателю. 
Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются раз-
нообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различ-
ным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь 
компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать 
вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоя-
тельной работы обучающихся и позволяет кардинальным образом изменить методику пре-
подавания. 

Обучающийся может получать все задания и методические указания через сервер, 
что дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми 
для выполнения работ трудозатратами. Обучающийся имеет возможность выполнять ра-
боту дома или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в само-
стоятельном учебном труде обучающийся имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает 
и поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет 
обучающемуся своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, 

объективно определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и 
простое средство самоконтроля с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени опре-
делить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 
рекомендации по самосовершенствованию. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 
них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литера-
туру для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, 
в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чте-
ния, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 
поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающимся сформировать 
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 
курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 
при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспек-
тированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если 
при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 
вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих 
вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип осво-
ения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: чтение по алгоритму предпола-
гает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; основная идея текста; 
фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по 
рассматриваемым вопросам; новизна. 
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Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментиро-

вания. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литера-

туры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в 
тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литера-
туры. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из 
которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий 
контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть 
главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, ма-
териала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 
курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, 
прокомментирует материал многочисленными примерами. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для проведения лекционных занятий с компьютерной поддержкой требуется нали-

чие аудитории с проекционным оборудованием, также при изучении дисциплины «Модели 
и методы представления знаний» предполагается использование интерактивной доски.  

Во время самостоятельной работы студенты используют компьютерные классы ин-
ститута информатики, электроники и компьютерных технологий, электронные читальные 

залы КБГУ и домашние компьютеры. 
При проведении занятий лекционного типа используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
 Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition 

Enterprise) подписка (Open Value Subscription); 
 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition; 

 AltLinux (Альт Образование 8); 
свободно распространяемые программы: 
 Academic MarthCAD License - математическое программное обеспечение, кото-

рое позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и обмениваться 
ими; 

 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семей-

ства Microsoft Windows. 

 

 8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования 
по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья университетом обеспечивается (аудитория для самостоятельной работы и коллек-
тивного пользования специальными техническими средствами для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в КБГУ, аудитория № 145 Главный корпус КБГУ):  
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1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые):  

  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-
мощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных 
занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской ком-
пьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 
информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств при-
ема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нару-
шениями зрения; 

  задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
  письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту 

обучающимся; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (сла-

бослышащие, глухие):  
 на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помо-
гает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 
том числе записывая под диктовку);  

 зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспе-
чивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 
объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в ука-
занных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспо-
соблений). 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
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9. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа: Модели и методы представления знаний 

одобрена на 2021/2022 учебный год. Протокол №   заседания кафедры от 
«___»___________20__ г. 
 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 
1. В части раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» 

             

              

              

              

              

              

 

 

 

Разработчик программы          

Зав. кафедрой            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Общая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1 Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2 Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

3 
Рубежный контроль (те-

стирование и коллоквиум) до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

4 
Итого сумма текущего и 

рубежного контроля 

 

до 70 баллов 

 

до 23б 

 

до 23 б 

 

до 24 б 

 

 


