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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  

овладение студентами основными методами теории интеллектуальных систем, 
приобретение навыков по использованию интеллектуальных систем, изучение основных 
методов представления знаний и моделирования рассуждений. 

Задача:  

помочь студентам овладеть навыками и знаниями в области искусственного 
интеллекта. 

Изучение дисциплины направлено на подготовку специалистов, способных решать 
проблемы, возникающие в области прикладных систем искусственного интеллекта с учетом 
области, типов и задач профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными стандартами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Отечественная филология (Русский язык и 
литература)». Дисциплина является частью модуля «Цифровые технологии и системы 
искусственного интеллекта». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные при изучении дисциплины «Математика и цифровые информационно-

коммуникационные технологии». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения 
преддипломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Отечественная филология. 
Русский язык и литература» дисциплина «Системы искусственного интеллекта» направлена 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 
направлению подготовки 45.03.01 – Филология (уровень бакалавриата):  

а) универсальных компетенций (УК): 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

Индикаторы достижения универсальной компетенции выпускника: 
УК-Б.1.1. Способен применять системный подход и методы анализа и синтеза в 

научно-познавательной деятельности  

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
ОПК-6. Способен решать стандартные задачи  по организационному и 

документационному обеспечению профессиональной деятельности с применением 
современных технических средств, информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом требований информационной безопасности; 

Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции выпускника: 
ОПК-Б.6.1. Способен вести документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
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Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции выпускника: 
ОПК-Б.7.2. Способен выбирать информационные технологии, необходимые и 

применимые в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
а) знать: 

 место и роль общих вопросов науки в научных исследованиях; 
 современные проблемы математики, физики и экономики; 
 теоретические модели рассуждений, поведения, обучения в когнитивных 

науках; 

 постановку проблем математического и информационного моделирования 
сложных систем; 

 взаимосвязь и фундаментальное единство естественных наук. 
б) уметь: 

 эффективно использовать на практике теоретические компоненты науки: 
понятия, суждения, умозаключения, законы; 

 представлять панораму универсальных методов и законов современного 
естествознания; 

 работать на современной электронно-вычислительной технике; 
 абстрагироваться от несущественных факторов при моделировании 

реальных природных и общественных явлений; 
 планировать процесс моделирования и вычислительного эксперимента. 

в) владеть: 
 методами постановки задач и обработки результатов компьютерного 

моделирования; 
 навыками самостоятельной работы в лаборатории на современной 

вычислительной технике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

Содержание дисциплины 

№ 
разд
ела 

Наименование 
раздела  Содержание раздела 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Форма 
текущего 
контроля  

1 

Основные этапы 
и направления 
исследований в 
области систем 
искусственного 
интеллекта 

Этапы развития систем искусственного 
интеллекта (СИИ). Основные направления 
развития исследований в области систем 
искусственного интеллекта. 
Нейробионический подход. Системы, 
основанные на знаниях. Извлечение знаний. 
Интеграция знаний. Базы знаний. Структура 
систем искусственного интеллекта. 
Архитектура СИИ. Методология 
построения СИИ. Экспертные системы (ЭС) 
как вид СИИ. Общая структура и схема 
функционирования ЭС. Представление 

УК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ТК, К, Т, 

ПР 
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знаний. Основные понятия. Состав знаний 
СИИ. Организация знаний СИИ. Модели 
представления знаний. Представление 
знаний с помощью системы продукций. 
Суб-технологии искусственного интеллекта. 
Стандарт для решения задач анализа 
данных. Роли участников в проектах по 
анализу данных. Внедрение систем 
машинного обучения в «отрасли»: 
ключевые примеры использования ИИ в 
отрасли (кейсы) 

2 

Программные 
комплексы 
решения 
интеллектуальн
ых задач 

Системы продукций. Управление выводом в 
продукционной системе. Представление 
знаний с помощью логики предикатов. 
Логические модели. Логика предикатов как 
форма представления знаний. Синтаксис и 
семантика логики предикатов. Технологии 
манипулирования знаниями СИИ. 
Программные комплексы решения 
интеллектуальных задач. Естественно-

языковые программы. Представление 
знаний фреймами и вывод на фреймах. 
Теория фреймов. Модели представления 
знаний фреймами. Основные положения 
нечеткой логики. Представление знаний и 
вывод в моделях нечеткой логики. 
Программные комплексы. Основы 
программирования для задач анализа 
данных. Изучение отдельных направлений 
анализа данных. Задача классификации. 
Ансамбли моделей машинного обучения 
для задачи классификации. Нейронные 
сети. Глубокие нейронные сети 
(компьютерное зрение, разбор 
естественного языка, анализ табличных 
данных). Кластеризация и другие задачи 
обучения. Задачи работы с 
последовательным данным, обработка 
естественного языка. Рекомендательные 
системы. Определение важности признаков 
и снижение размерности 

УК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ТК, К, Т, 

ПР 

На изучение курса отводится 108 часов (3 з.е.), из них:  
 

ОФО: контактная работа 40 ч., в том числе лекционных – 20 часов; практических 
(семинарских) – 20 часов; самостоятельная работа студента 59 часов; завершается зачетом (9 

часов); 
ЗФО: контактная работа 10 ч., в том числе лекционных – 4 часа; практических 

(семинарских) – 6 часов; самостоятельная работа студента 94 часов; завершается зачетом (4 

часа). 
 

Структура дисциплины (модуля) «Системы искусственного интеллекта» 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 



7 

 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

8 семестр всего 

Общая трудоемкость (в часах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 40 40 

Лекционные занятия (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Самостоятельная работа (в часах), в том числе 
контактная внеаудиторная работа: 

68 68 

Расчетно-графическое задание Не предусмотрена Не предусмотрена 

Реферат (Р) 5 5 

Эссе (Э) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Контрольная работа (КР) 3 3 

Самостоятельное изучение разделов 51 51 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Подготовка и прохождение промежуточной  
аттестации 
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Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

1 

Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления 
развития исследований в области систем искусственного интеллекта. Нейробионический 
подход.  

2 

Структура систем искусственного интеллекта. Архитектура СИИ. Методология 
построения СИИ. Экспертные системы (ЭС) как вид СИИ. Общая структура и схема 
функционирования ЭС. 

3 

Представление знаний. Основные понятия. Состав знаний СИИ. Организация знаний 
СИИ. Модели представления знаний. Представление знаний с помощью системы 
продукций. 

4 

Суб-технологии искусственного интеллекта. Стандарт для решения задач анализа 
данных. Роли участников в проектах по анализу данных. Внедрение систем машинного 
обучения в «отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в отрасли (кейсы). 

5 

Системы продукций. Управление выводом в продукционной системе. Представление 
знаний с помощью логики предикатов. Логические модели. Логика предикатов как 
форма представления знаний. Синтаксис и семантика логики предикатов. 

6 

Технологии манипулирования знаниями СИИ. Программные комплексы решения 
интеллектуальных задач. Естественно-языковые программы. Представление знаний 
фреймами и вывод на фреймах. Теория фреймов. Модели представления знаний 
фреймами. 

7 
Основные положения нечеткой логики. Представление знаний и вывод в моделях 
нечеткой логики. 

8 
Программные комплексы. Основы программирования для задач анализа данных. 
Изучение отдельных направлений анализа данных. 

9 
Задача классификации. Ансамбли моделей машинного обучения для задачи 
классификации. 
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Нейронные сети. Глубокие нейронные сети (компьютерное зрение, разбор естественного 
языка, анализ табличных данных). Кластеризация и другие задачи обучения. Задачи 
работы с последовательным данным, обработка естественного языка. Рекомендательные 
системы. Определение важности признаков и снижение размерности 

 

Таблица 4. Практические занятия 

№ 

ЛР 
Наименование практических работ 

1 2 

1 
Состав знаний и способы их представления. Управляющий механизм. Объяснительные 
способности 

2 
Нейроподобные структуры. Системы типа персептронов. Нейрокомпьютеры и их 
программное обеспечение 

3 Системы когнитивной графики. Интеллектуальные системы. Обучающие системы 

4 Интеллектуальный интерфейс: лингвистический процессор, анализ и синтез речи. 

5 
Онтологии и онтологические системы. Системы и средства представления 
онтологических знаний 

6 
Онтологии как аппарат моделирования системы знаний. Методы представления 
онтологий 

7 Программные реализации моделей нечеткой логики 

8 Программные реализации алгоритмов Мамдани, Суджено 

9 Программные реализации алгоритмов Цукамото, Ларсена 

Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмотрены 

 
Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 

№  
 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1.  Проработка учебного материала лекций 

2.  Подготовка к практическим работам 

3.  Подготовка к рубежному контролю 

4.  Другие виды самостоятельной работы 

 

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

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.  

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

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

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные 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. 

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 текущего контроля являются конкретизированные 
результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины «Системы искусственного интеллекта» и включает: отчет по результатам 
выполнения лабораторных работ, самостоятельное выполнение заданий с отчетом (защитой) 
в установленный срок. 

Оценка качества подготовки на основании 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. Развёрнутый ответ должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения.  

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

Таблица 6 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

ставится, если 
обучающийся: 
1) полно 
излагает изученный 
материал, даёт 
правильное 
определенное 
экономических 
понятий; 
2) обнаруживает 
понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить знания 
на практике, 
привести 
необходимые 
примеры не только 
по учебнику, но и 

ставится, если 
обучающийся даёт 
ответ, 
удовлетворяющий 
тем же 
требованиям, что и 
для балла «1», но 
допускает 1-2 

ошибки, которые 
сам же исправляет, 
и 1-2 недочёта в 
последовательности 
и языковом 
оформлении 
излагаемого. 
 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
знание и понимание 
основных 
положений данной 
темы, но: 
1) излагает 
материал неполно и 
допускает 
неточности в 
определении 
понятий; 
2) не умеет 
достаточно глубоко 
и доказательно 
обосновать свои 
суждения и 
привести свои 
примеры; 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
незнание большей 
части 
соответствующего 
раздела изучаемого 
материала, 
допускает ошибки в 
формулировке. 
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самостоятельно 
составленные; 
3) излагает 
материал 
последовательно и 
правильно с точки 
зрения норм 
литературного 
языка. 

3) излагает 
материал 
непоследовательно 
и допускает ошибки 
в языковом 
оформлении 
излагаемого. 
 

 

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

 

5.1.1. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных, лабораторных занятий, 
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 
образовательной деятельности в университете. 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы 
студента 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по 
поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал 
информацию, 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 

 

5.1.2. Перечень практических работ 

ПР1.1 Состав знаний и способы их представления. Управляющий механизм. 
Объяснительные способности. 

Цели: изучение управляющих механизмов. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Семья состоит из отца Алексея, матери Веры и трех детей: Глеба, Даши и Жени. 
Обстоятельства, которые складываются в семье при просмотре телевизионной передачи, 
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таковы: если смотрит Алексей, смотрит и его жена. Смотрят либо Даша, либо Женя, либо обе 
вместе. Смотрят либо Вера, либо Глеб, но никогда они не смотрят оба вместе. Даша и Глеб 
всегда либо смотрят вместе, либо не смотрят вовсе. Если смотрит Женя, то смотрят и 
Алексей, и Даша. Кто при этих условиях смотрит телевизионную передачу? 

ПР1.2 Нейроподобные структуры. Системы типа персептронов. Нейрокомпьютеры и 
их программное обеспечение. 

Цели: изучение нейроподобных структур. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

По обвинению в ограблении перед судом предстали А, В и С. Установлено 
следующее: 1) если А не виновен или В виновен, то С виновен; 2) если А не виновен, то С не 
виновен. Можно ли установить виновность для каждого из трех подсудимых? 

ПР1.3 Системы когнитивной графики. Интеллектуальные системы. Обучающие 
системы. 

Цели: изучение когнитивной графики. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Про некое лицо по имени Владимир известна следующая информация. Если 
Владимир интересуется логикой, то он либо запишется в следующем семестре на занятия по 
курсу «Логика», либо он ленив. Если Владимир самостоятельно изучил литературу по 
логике, то он интересуется логикой. Владимир самостоятельно изучал литературу по логике, 
Владимир не ленив. Вопрос: запишется ли Владимир в следующем семестре на курс 
«Логика»? 

ПР1.4 Интеллектуальный интерфейс: лингвистический процессор, анализ и синтез 
речи. 

Цели: изучение лингвистического процессора. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Существуют студенты, которые любят всех преподавателей. Ни один из студентов не 
любит невежд. Следовательно, ни один из преподавателей не является невеждой. 

ПР2.1 Онтологии и онтологические системы. Системы и средства представления 
онтологических знаний. 

Цели: изучение средств представления онтологических знаний. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
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алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Даны утверждения. Трудные дети не логичны. Мы не презираем никого, кто не 
способен справиться с крокодилом. Мы презираем тех, кто нелогичен. Докажите, что из этих 
утверждений следует вывод: «Трудные дети способны справиться с крокодилом». 

ПР2.2 Онтологии как аппарат моделирования системы знаний. Методы представления 
онтологий. 

Цели: изучение методов представления онтологий. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Тони, Майк и Джон являются членами клуба альпинистов. Каждый член клуба, не 
являющийся горнолыжником, является альпинистом. Альпинисты не любят дождя, и всякий, 
кто не любит снега, не является горнолыжником. Майк не любит то, что любит Тони, и 
любит то, что Тони не любит. Тони любит дождь и снег. Имеется ли такой член клуба, кто 
является альпинистом, но не является горнолыжником? 

ПР2.3 Программные реализации моделей нечеткой логики. 
Цели: изучение моделей нечеткой логики. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Даны утверждения. Ни одна акула не сомневается в том, что она хорошо вооружена. 
Рыба, которая не умеет танцевать кадриль, заслуживает сострадания. Ни одна рыба не 
уверена в своем вооружении, если она не имеет хотя бы три ряда зубов. Все рыбы, за 
исключением акул, ласковы с детьми. Тяжелые рыбы не умеют танцевать кадриль. Рыба, 
имеющая три ряда зубов, не заслуживает сострадания. Оцените правильность вывода: 
«Тяжелые рыбы не являются неласковыми с детьми». 

ПР2.4 Программные реализации алгоритмов Мамдани, Суджено. 
Цели: изучение алгоритмов Мамдани, Суджено. 
Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Про некое лицо по имени Владимир известна следующая информация. Если 
Владимир интересуется логикой, то он либо запишется в следующем семестре на занятия по 
курсу «Логика», либо он ленив. Если Владимир самостоятельно изучил литературу по 
логике, то он интересуется логикой. Владимир самостоятельно изучал литературу по логике, 
Владимир не ленив. Вопрос: запишется ли Владимир в следующем семестре на курс 
«Логика». 

ПР2.5 Программные реализации алгоритмов Цукамото, Ларсена. 
Цели: изучение алгоритмов Цукамото, Ларсена. 
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Задание: 
Решить задачу. Для этого условия задачи выразить с помощью формул исчисления 

высказываний, преобразовать формулы к множеству дизъюнктов и решить с использованием 
алгоритма, основанного на принципе резолюции. В отчете отобразить дерево вывода и 
пояснить полученный результат. 

Тони, Майк и Джон являются членами клуба альпинистов. Каждый член клуба, не 
являющийся горнолыжником, является альпинистом. Альпинисты не любят дождя, и всякий, 
кто не любит снега, не является горнолыжником. Майк не любит то, что любит Тони, и 
любит то, что Тони не любит. Тони любит дождь и снег. Имеется ли такой член клуба, кто 
является альпинистом, но не является горнолыжником? 

 

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 
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких 
контрольных 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 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов КБГУ 
приведено в таблице 6. 

Распределение баллов в соответствии с действующим Положением о балльно-рейтинговой 
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 

  

Критерии оценки 

Вид мероприятия Критерии оценки Баллы 

Коллоквиум (устный 
опрос по теме)  

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

0-21 балл 

Лабораторное занятие  - понимание цели и задач работы 

- выполнение заданий и обработка 
результатов 

- отчет и защита лабораторной работы 

0-24 балла 

Компьютерное 
тестирование по 
разделам дисциплины  

Результаты тестирования 

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

0-15 баллов 

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

0-10 баллов 

Зачет ясность, четкость и доказательность 
изложения ответов на вопросы; 
- владение специальными терминами; 

0-30 баллов 
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- системность знаний по тематике 
дисциплины в целом 

Итоговая оценка  0-100 баллов 

 

Средства для оценки различных уровней формирования компетенций по категориям 
«знать», «уметь», «владеть» обеспечивают реализацию основных принципов контроля, таких 
как объективность и независимость, практико-ориентированность, междисциплинарность. 

С учетом этого контрольные вопросы (задания, задачи) для различных категорий и 
уровней освоения компетенций могут иметь следующий вид. 

ЗНАТЬ 

Примеры: 
1. Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). 
2. Основные направления развития исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 
3. Нейробионический подход. 
УМЕТЬ 

Примеры: 
1. Представлять знания с помощью логики предикатов. 
2. Оценивать качество решений экспертных систем. 
3. Использовать модели представления знаний в экспертных системах. 
ВЛАДЕТЬ 

Примеры: 
1. Методологией построения экспертных систем. 
2. Языками представления знаний фреймами и примеры практического 

применения. 
3. Автоматическим синтезом программ. 

 

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (коллоквиум) 
4 балла ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; 

обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме 
практической работы, решено 100% задач; 

3 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Обучающийся 
демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической 
работы, допуская незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

2 балла ставится за работу, если 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 

1 балл ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, 
решено менее 50 % задач. 

 

5.2.2. Оценочные материалы: тестирование 

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

Примерные тестовые задания 

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС 
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1. Искусственный интеллект (ИИ) – это... 
 раздел информатики, предметом изучения которого является человеческое мышление 

 способность мышления, рационального познания 

 знания в конкретной области, представленные в компьютерной памяти 

 модель знаний, заложенная в память ЭВМ 

 реализованная на компьютере модель рассуждения 

2. Целью ИИ является: 
 самостоятельно строить программу своих действий, исходя из условия задачи; 
 создание неформального исполнителя 

 научить компьютер решать задачи 

 разработка методов формализации знаний для ввода их в компьютерную память в 
качестве базы знаний 

 разработка интеллектуальных систем на базе компьютерной техники 

3. В каком году состоялся первый международный конгресс по ИИ? 

 1950 

 1969 

 1996 

 1966 

4. К основным направлениям ИИ относится: 
 Аппаратные системы 

 Технические системы 

 Биологические системы 

 Программные системы 

 Адаптивные обучающие системы 

5. Укажите предметную область, в которой не создаются системы ИИ. 
 шахматы и другие игры 

 сочинение стихов и музыки 

 перевод текста с одного языка на другой 

 создание чертеже, схем, графов 

 криминалистика и медицинская диагностика 

6. К техническим системам ИИ не относится: 
 Шахматные программы 

 Нейрокомпьютеры 

 Интеллектуальные роботы 

 Программы распознавание образов 

 Экспертные системы 

7. Модель знаний, заложенная в память ЭВМ, называется... 
 искусственым интеллектом 

 базой знаний 

 логическим мышлением 

 экспертной системой 

 интеллектуальным интерфейсом 

8. Экспертная система - это система ИИ, заключающая в себе... 
 знания и опыт специалиста-эксперта в данной предметной области 

 совокупность программ-отладчиков 

 технические устройства, предназначенные для автоматизации человеческого труда 

 программы, ориентированные на творчество 

 электронную модель человеческого мозга 

9. Логическая модель знаний в определенной предметной области предсталяется базой 
знаний, составленной из... 
 данных 

 фактов 

 фактов и правил 
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 правил 

 законов 

10. Информация о конкретном событии, о свойстве конкретного объекта, о его связи с 
другими объектами – это... 
 модель заний 

 правило 

 факт 

 утверждение 

 данные 

11. Правила... 
 сообщают о конкретном событии, о свойстве конкретного объекта, о его связи с 
другими объектами 

 определяют одни понятия через другие, устанавливают взаимосвязь между 
различными свойствами объектов, формулируют законы природы или общества 

 это знания в конкретной предметной области 

 создаются системами искусственного интеллекта 

 включают в себя лишь основополагающие факты для данной предметной области 

12. База знаний для данной предметной области включает в себя лишь... 
 основополагающие правила 

 основополагающие факты 

 основополагающие данные 

 основополагающие законы 

 основополагающие приемы 

13. Язык логического программирования ПРОЛОГ разработан в 70-х годах... 
 в Италии 

 в Германии 

 в России 

 во Франции 

 в Америке 

14. Предикат - это... 
 конструкция вида: <заголовок> (<тело>) 
 конструкция вида: <заголовок> (<аргументы>) 
 конструкция вида: <заголовок> (<имя>) 
 конструкция вида: <аргументы> (<имя>) 
 конструкция вида: <имя> (<аргументы>) 
15. Из предложенного списка выбирете предикаты (факты): 
 отец ("Лев", "Андрей") 
 мать ("Мария", ""Ольга") 
 отец ("Мария", "Михаил") 
 отец ("Лев", "Андрей") :- отец ("Андрей", "Лев") 
 мать ("Анжелика", "Анна") 
16. Из предложенного списка выбирете правила: 
 сын ("Андрей", "Лев") :- отец ("Андрей", "Лев") 
 сын ("Андрей", "Лев") :- отец ("Лев", "Андрей") 
 сын ("Андрей", "Лев") :- мать ("Лев", "Андрей") 
 брат ("Олег", "Иван") :- отец ("Петр", "Олег"), отец ("Петр", "Иван") 
 сестра ("Виктория", "Наталья") :- отец ("Николай", Виктория), мать ("Римма", 
"Наталья") 
17. Как в терминологии Пролога называется запрос к базе знаний? 

 Факт 

 Правило 

 Цель 

 Тело 
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 Заголовок 

18. Какие типы запросов существуют в Прологе? 

 определить механизм вывода 

 подтвердить справедливость факта (да, нет) 
 перечислить все значения переменных, указанных в запросе, удовлетворяющих 
фактам и правилам базы знаний 

 записать факты и правила, используя логические связки 

 описать базу знаний, включающую в себя различные понятия 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям 

Выполнение тестирования оценивается согласно проценту правильных ответов. 
Максимально возможное количество баллов за тестирование – 5. 

5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 
Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по 

дисциплине «Системы искусственного интеллекта» в виде проведения зачета. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в 
форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

Комплект билетов № 1 (примерный) 
Билет № 1 

1. Направления исследований в области систем искусственного интеллекта. 
2. Обобщенная схема интеллектуальной системы. 
3. Структура систем искусственного интеллекта. 
Билет № 2 

1. Решатель задач. Система обучения. База данных. База знаний. 
2. Система объяснения. Система доверия. Блок обоснования. 
3. Система когнитивной графики. 
Билет № 3 

1. Программы решения интеллектуальных задач. Игровые программы. 
2. Естественно-языковые программы. Музыкальные программы. Узнающие 

программы. 
3. Эвристическое программирование. Методы поиска. 
Комплект билетов № 2 (примерный) 
Билет № 1 

1. Представление знаний. Модели представления знаний. Их классификация. 
2. Логические модели представления знаний. Формальная система. 

Интерпретация и свойства формальных систем. 
3. Исчисление высказываний как формальная система. Исчисление предикатов 

как формальная система. Логические следствия. 
Билет № 2 

1. Алгоритм преобразования логических формул к множеству дизъюнктов. 
2. Принцип резолюции, как правило вывода в исчислении высказываний. 

Алгоритм решения задач с использованием принципа резолюции. 
3. Принцип резолюции в исчислении предикатов. Унификация. Наиболее общий 

унификатор. 
Билет № 3 

1. Продукционные системы. Общие положения. 
2. Алгоритм прямой цепочки рассуждений. 
3. Алгоритм обратной цепочки рассуждений. 
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Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации 
«Зачтено» получают обучающиеся, которые  

 свободно ориентируются в материале и отвечают без затруднений. 
Обучающийся способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и 

выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью без ошибок, 
решено 100% задач; 

 относительно полно ориентируются в материале, отвечают без затруднений, 
допускают незначительное количество ошибок. Обучающийся способен к 
выполнению сложных заданий. Работа выполнена полностью, но имеются не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% 
задач; 

 недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на зачете 
допускаются ошибки и затруднения 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; 

«Не зачтено» 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. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Максимальная сумма (61 балл), набираемая студентом по дисциплине, включает две 

составляющие: 
 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества 

выполнения 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 промежуточной 
аттестации (до 61 балла). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 
дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является зачет. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих 
составляющих (Приложение). 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

№ 
Наименование тематического 

модуля 
Результаты обучения 
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1 

Основные этапы и 
направления исследований 
в области систем 

искусственного интеллекта 

Знания: 
 теоретические основы обучения анализа 

данных и машинного обучения; 
 специфика внедрения систем машинного 

обучения в «отрасли». 

Умения: 
 применение большого количества 

эвристик, сформированных на основе 
коммерческого и академического опыта. 

Навыки (опыт деятельности): 
 интересуется новыми трендами в своей 

профессиональной отрасли, рассматривает 
их с точки зрения применения в своей 
деятельности; 

 быстро и верно оценивает сложную 
ситуацию, оценивает риски и последствия 
своих действий, находит оптимальные 
решения для рабочих задач. 

2 

Программные комплексы 
решения интеллектуальных 
задач 

Знания: 
 основные направления анализа 

данных; 
 архитектуры глубоких нейронных 

сетей, применяемых в решении 
практических задач; 

 принципы применения нейронных 
сетей в задачах с применением ИИ. 

Умения: 
 настройка необходимого окружения 

для работы с нейронными сетями. 

Навыки (опыт деятельности): 

  

 владеет навыком проведения полного 
цикла вычислительного эксперимента, 
отражения хода выполнения проекта и 
получения результатов в отчетах и 
документации; 

 владеет навыком использования 
существующих программных библиотек и 
моделей, создания программных 
реализаций глубоких нейронных сетей. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ «Единая система программной документации». 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты 
программ. Требования к качеству и тестирование» 

3. ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения». 

4. ISO/IEC 25000:2005 «Технология программного обеспечения. Требования и 
оценка качества программного продукта. Руководство». 

5. ISO/IEC 25001:2014 «Программирование. Требования к качеству программного 
продукта и его оценка. Планирование и менеджмент». 

6. ISO/IEC 25010:2011 «Проектирование систем и разработка программного 
обеспечения. Требования к качеству систем и программного обеспечения и их оценка 
(SQuaRE). Модели качества систем и программного обеспечения». 

7. 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. Боровская Е.В. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие / Боровская Е.В., 
Давыдова Н.А.. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 128 c. — ISBN 978-5-00101-

908-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98551.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Барский А.Б. Искусственный интеллект и логические нейронные сети : учебное 
пособие / Барский А.Б.. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 360 c. — ISBN 978-

5-4383-0155-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95270.html. — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

3. Пенькова Т.Г. Модели и методы искусственного интеллекта : учебное пособие / 
Пенькова 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. — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

4. Сотник С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта : учебное пособие / 
Сотник С.Л.. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 228 c. — ISBN 978-5-4497-0868-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102054.html. — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

5. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / Джонс 
М.Т.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 312 c. — ISBN 978-5-4488-0116-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/89866.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
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7.3. Дополнительная литература 

1. Ефимова Е. А. Основы программирования на языке Visual Prolog. Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 г. 
2. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке Prolog. – М.: Вильямс , 
2004. – 637 с.  
3. Системы искусственного интеллекта: учеб, пособие для вузов/Сидоркина И.Г.-М.: 
Кнорус, 2014. – 245 с.: ил. – Библиогр.: с. 244-245. 

4. Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем: учеб, пособие для 
вузов/Рыбина Г.В. – М.: Финансы и статистика: Инфра-М, 2010. – 430 с. 
5.  

 

7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) 
1. Журнал «Новости искусственного интеллекта». 
2. Журнал «Искусственный интеллект и принятие решений». 

3. Журнал «Искусственный интеллект и принятие решений». 
4. Журнал «Искусственный интеллект». 

 

7.5. Интернет-ресурсы 

1. Нейронные сети, генетические алгоритмы: 

www.neuroproject.ru – Нейронные сети, генетические алгоритмы. 
neuroschool.narod.ru – Статьи, книги по нейроинформатике. 
www.orc.ru/~stasson/neurox.html – Материалы по нейронным сетям. 
eidolon.euro.ru/index.htm – Системы понимания текста на естественном языке на 

основе нейроподобных сетей. 
qai.narod.ru – Публикации, журналы, переводы статей о генетических и 

нейроэволюционных алгоритмах. 
2. Нечеткая логика, нечеткие системы: 

http://ransmv.narod.ru – Нечеткая логика, нечеткие системы и мягкие вычисления. 
fuzzyset.narod.ru – Статьи, труды конференции, ссылки на ВЕБ-ресурсы и т.д. по 

нечеткой логике, мягким вычислениям и вычислительному интеллекту. 
zadeh.narod.ru – Страница о Лотфи Заде 

Обработка текста и семиотика 

www.aot.ru – Автоматическая Обработка Текста АОТ – рабочая группа молодых 
специалистов, разрабатывающих программное обеспечение в области автоматической 
обработки текста. 

www.vaal.ru – НЛП, анализ текстов. 
www.dictum.ru – Исследования в области компьютерной лингвистики, разработка 

компьютерных технологий автоматической обработки текстов. 
www.rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html – Каталог лингвистических программ. 

 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

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

2. Национальная электронная библиотека РГБ https://нэб.рф  
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3. Крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 
цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами 
отслеживания, 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, 
информатике, а также машиностроению, физике, естественным наукам и др. 
www.zbmath.org (доступ открытый). 

 

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

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 литературу 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 
чтения, 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 студенту 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 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 
случае, если при чтении текстов студент 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 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 
сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. 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. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. 

http://www.zbmath.org/
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К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 
комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к 
ней литературы. 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, 
материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 
курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, 
прокомментирует материал многочисленными примерами. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – способ активного, целенаправленного 
приобретения 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 технологий 
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 
очередь 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, 
упорядочению 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 
литературе); 

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

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой 
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. 
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Значительную 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 обучающихся 
предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания предложены 
по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. По 
необходимости обучающийся может обращаться за консультацией к преподавателю. 
Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по 
различным 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 
самостоятельной работы обучающихся и позволяет кардинальным образом изменить 
методику преподавания. 

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 работу дома 
или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 
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 технологий - это 
ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой 
уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации 
по самосовершенствованию. 

 

Методические рекомендации для подготовки к зачету 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по данной 
дисциплине, полученных на лекциях, лабораторных занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися 
материала, предусмотренного данной рабочей программой. К зачету допускаются студенты, 
набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На зачете 
студент может набрать от 0 до 25 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
 подготовка к ответу на вопросы к зачету. 
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 
дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
учебной дисциплины за семестр. зачет проводится в письменной / устной форме. 

При проведении зачета в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель 
составляет билеты к зачету, которые включают в себя: тестовые задания; теоретические 
задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических заданий совпадает с 
формулировкой перечня вопросов на зачет, доведенных до сведения. Содержание вопросов 
одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 
охватить материал учебной дисциплины. 
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В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не 
более шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку ответа 
на билет на зачете отводится 40 минут. 

При проведении письменного зачета на работу отводится 60 минут. 
Результат устного (письменного) зачета выражается: 
«Зачтено»: 
 теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент 
демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, 
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

 теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические навыки работы 
сформированы, выполненные учебные задания содержат незначительные ошибки. На 
экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) материала, умеет 
четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

 теоретическое содержание курса освоено не полностью, необходимые 
практические навыки работы сформированы частично, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание 

только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала. 

«Не зачтено»: 
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки 
работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 
существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На экзамене 
студент демонстрирует незнание значительной части программного материала, 
существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, 
незнание основных понятий дисциплины. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы и др. (в 
соответствии с ФГОС и учебным планом). 

Во время самостоятельной работы студенты используют компьютерные классы 
института информатики, электроники и компьютерных технологий, электронные читальные 
залы КБГУ и домашние компьютеры. 

 

Лицензионное программное обеспечение, используемое для проведения лекционных и 
практических занятий 

1. Microsoft Windows 10. 

2. Microsoft Office 2016. 

 

Для проведения практических занятий также необходимо следующее открытое ПО: 
1. Язык Python 

2. Программная библиотека для машинного обучения TensorFlow. 

3. Фреймворк машинного обучения для языка Python PyTorch. 

4. Библиотека Python, обеспечивающая взаимодействие с искусственными 
нейронными сетями, Keras. 

 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
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 
коллективного пользования специальными техническими средствами для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в КБГУ, аудитория № 145 Главный корпус КБГУ):  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые):  

  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, 
дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; 
наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной 
техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 
программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 
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 

(слабослышащие, глухие):  
 на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

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

 зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
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4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 
других приспособлений). 

 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: 
одобрена на 2022/2023 учебный год. Протокол №   заседания кафедры от 
«___»___________20__ г. 
 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 
             

             

             

             

             

              

 

Разработчик программы          

Зав. кафедрой            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№п/п Вид контроля 

Сумма баллов 

Обшая 
сумма 

1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1 Посещение занятий до 10 б. до 3 б. до 3б. до 4б. 

2 

Текущий контроль: до 28 б. до 9 б. до 9 б. до 10 б. 
Выполнение лабораторных 
работ 

до 18 б. до 6 б. до 6 б. до 6 б. 

Выполнение самостоятельных 
заданий 

от 0 до 10 
б. от 0 до 3 б. от 0 до 3 б. от 0 до 4 б. 

3 

Рубежный контроль 
до 27 

баллов 
до 9 б. до 9 б. до 9 б. 

тестирование 
от 0 до 15 

б. от 0 до 5 б. от 0 до 5 б. от 0 до 5 б. 

коллоквиум 
от 0 до 12 

б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б. 

4 
Итого сумма текущего и 
рубежного контроля 

до 70 б. до 23 б. до 23 б. до 24 б. 
 


