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Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование целост- 

ного представления о современном состоянии теории и практики 

построения интеллектуальных систем различного назначения. 

Учебные задачи дисциплины 

Необходимые для достижения поставленной задачи состоят в следую- 

 

- Выработать навыки представления задач в пространстве состояний и 

оптимизации поиска решений. 

- Приобрести навыки сведения сложных задач к подзадачам с 

примене- нием графов «И/ИЛИ». 
- Изучить модели представления знаний в интеллектуальных системах. 

- Получить представление о принципах организации интерфейса на 

естественном языке к базе знаний интеллектуальной системы. 

- Изучить вопросы организации машинных словарей для решения 

задач компьютерной обработки текстов естественном языке. 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПОП ВО и овладение следующими результатами 

обучения по дисциплине: 

 
Компе- 

тенции 

Содержание компетен- 

ции (или ее части) 

Раздел дисци- 

плины, обеспе- 

чивающий эта- 

пы формиро- 

вания компе- 
тенции 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечи- 

вающего формирование компетенции (или ее части) 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ИД-1 

ОПК-

7 

Спос

обен 

приме

нять 

совре

менны

е 

инфор

мацио

нно-

комму

никац

ионны

е 

технол

огии 

для 

решен

ия 

станда

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Демонстрировать  

знание современных  

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

цели. - При 

реализации 

своей роли в 

социальном 

взаимодей- 

ствии и ко- 

мандной рабо- 

те учитывает 

особенности 

поведения  и 

интересы дру- 

гих участников 

Знать: 

основные принци- 

пы командной 

работы. работать в 

команде на основе 

стратегии сотруд- 

ничества. особно- 

стью определять 

свою роль в ко- 

мандной работе 

для достижения 

поставленной 

основные ме- 

тоды контроля 

выполнения 

задач.  Уметь: 

контролиро- 

вать и коррек- 

тироватьвы- 

полнение задач 

в зоне своей 

ответственно- 

сти. Владеть: 

способностью 

выполнять 

Выполняет 

задачи в зоне 

своей ответ- 

ственности в 

соответствии с 

запланирован- 

ными результа- 

тами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует 

способы реше- 

ния задач 

Знать: основ- 

ные методы 

контроля вы- 

полнения за- 

дач. Уметь: 

контролиро- 

вать и коррек- 

тировать вы- 

полнение задач 

в зоне своей 
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ртных 

профе

ссиона

льных 

задач 

с 

учето

м 

требов

аний 

инфор

мацио

нной 

безопа

сности

; 

 

ответственно- 

сти. Владеть: 
способностью 

выполнять 

    

    

    

ИД-2  Анализирует Принципы и мето- Отличать фак- Применять 

ОПК-7 Использовать знания 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологии для 

решения стандартных 

профессиональных 

задач с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

задачу, выде- 

ляя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи. Нахо- 

дит и критиче- 

ски анализиру- 

ет информа- 

цию, необхо- 

димую для ре- 

шения постав- 

ленной задачи. 

ды поиска, анали- 

за и синтеза ин- 

формации. 

 

Принципы и мето- 

ды системного 

подхода. 

ты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других  участ- 

ников деятель- 

ности; приме- 

нять принципы 

и методы си- 

стемного под- 

хода для реше- 

ния поставлен- 

ных задач. 

принципы и 

методы поиска, 

анализа и син- 

теза информа- 

ции; Грамотно, 

логично, аргу- 

ментированно 

формировать 

собственные 

суждения и 

оценки. 

 

Отличать фак- 

ты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участ- 

ников деятель- 

ности; приме- 

нять принципы 

и методы си- 

стемного под- 

хода для реше- 
ния поставлен- 

ных задач. 
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ИД-3 
ОПК-7 

Владеть современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями для 
решения стандартных 
профессиональных задач  

 

Формулирует в 

рамках постав- 

ленной цели 

проекта сово- 

купность взаи- 

мосвязанных 

задач, обеспе- 

чивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения выде- 

ленных задач. 

 

Проектирует 

решение  кон- 

кретной задачи 

проекта, выби- 

рая оптималь- 

ный способ ее 

решения, исхо- 

дя из действу- 

ющих  право- 

вых норм и 

имеющихся 

ресурсов   и 
ограничений 

Определять круг 

задач в рамках 

поставленной це- 

ли, исходя из дей- 

ствующих право- 

вых норм, имею- 

щихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Выбирать опти- 

мальные способы 

решения задач, 

исходя из дей- 

ствующих право- 

вых норм, имею- 

щихся ресурсов и 

ограничений. 

Практическими 

навыками 

определения 

круга задач в 

рамках постав- 

ленной цели, 

исходя из дей- 

ствующих пра- 

вовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

Практическими 

навыками вы- 

бора опти- 

мальных спо- 

собов решения 

задач, исходя 

из действую- 

щих правовых 

норм, имею- 

щихся ресур- 

сов и ограни- 

чений. 

Формулирует в 

рамках постав- 

ленной цели 

проекта сово- 

купность взаи- 

мосвязанных 

задач, обеспе- 

чивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения выде- 

ленных задач. 

 

Проектирует 

решение кон- 

кретной задачи 

проекта, выби- 

рая оптималь- 

ный способ ее 

решения, исхо- 

дя из действу- 

ющих право- 

вых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

ИД-4 
ОПК-7 

Умеет применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач 

 

Определять 

круг задач в 

рамках постав- 

ленной цели, 

исходя из дей- 

ствующих пра- 

вовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 
ограничений. 

Определять круг 

задач в рамках 

поставленной це- 

ли, исходя из дей- 

ствующих право- 

вых норм, имею- 

щихся ресурсов и 

ограничений. 
 

 

Практическими 

навыками 

определения 

круга задач в 

рамках постав- 

ленной цели, 

исходя из дей- 

ствующих пра- 

вовых норм, 
имеющихся 

Использовать 

инновацион- 

ные техноло- 

гии в инфор- 

мационном 

обеспечении и 

организации 

социологиче- 

ских исследо- 
ваний 

 

ПК-13 

Способность 

осуществлять 

ведение базы 

данных и 

поддержку 

информационно

го обеспечения 

в 

пофессионально

й деятельности 

 

 

 

ИД-1ПК-13  

пользуется 

специальными программами 

и базами данных при в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Раздел 1. 

Понятие о 

биологии. 

Раздел 2. 

Методы 

организац ии 

учебного 

процесса. 

 

социально- 

значимые 

проблемы 

биологии 

вести 

дискуссию по 

социально- 

значимым 

проблемам 

биологии 

навыками вести 

дискуссию по 

социально- 

значимым 

проблемам 

биологии 

 

ИД-2ПК-13  

обладает навыками 

практического внедрения 

программ и баз данных 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

требования 

профессионал

ьной этики 

 

применять 

требования 

профессионально

й этики 

навыками 

применения 

требований 

профессионально

й этики 
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ИД-3ПК-13  

знает специальные 

программы и базы данных в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

правовые 

нормы в 

образовательн

ом процессе 

 

применять 

правовые нормы 

в 

образовательном 

процессе 

 

способами 

применения 

правовых норм в 

образовательном 

процессе 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Система искусственного интеллекта» входит в перечень дисциплин 

базовой части согласно ФГОС ВО Б.О.28. Данная дисциплина базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин: математика, физика, введе- 

ние в информационные технологии . 

 
Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи 

с последующими дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисци- 

плины, необходимых для изуче- 

ния (последующих) обеспечива- 

емых дисциплин 

1 2 

1. Теория экономики и статистики  
+ 

 
+ 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с 

обучающимися с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость: часы 
зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

Аудиторные занятия (всего), в т.ч.: 36 36 

Лекции 18 18 

практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.: 36 36 

подготовка к практическим занятиям 20 20 

самостоятельное изучение тем 16 16 

Промежуточная аттестация Зачет Зачет 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий в часах 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные заня- 

тия (час) 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная 
работа 

Лекции ПЗ 

1. Искусственный интеллект как научная 

область. 
    

2. Теория моделей общения     

 Всего 108 18 18 36 

( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

1. Искусственный интеллект как научнаяобласть. 

2. 

 
5.2. Тематический план лекций 

Очная форма обучения 
 

п/п Темы лекций Количество 
часов 

Раздел 1. Искусственный интеллект как научнаяобласть. 
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1. Предмет изучения. Основные направления исследований в области 
Искусственного Интеллекта (ИИ). 

2 

2. Теоретические аспектыинженерии знаний1 4 

3. Представление задач в 
пространствесостояний. 

2 

4. Методы поиска впространстве состояний. 2 

Раздел 2. Теория моделей общения 

5. Моделирование языковой 

деятельности3. 
2(2)* 

6. Понимание запросов на естественном языке в интеллектуальных 

системах. 
2 

7. Анализ формальных понятий как инструмент концептуальной 
кластеризации. 

2(2)* 

8.  2 

Всего часов 18(4)* 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

 
5.3. Тематический план практических занятий 

Очная форма обучения 
п/п Темы занятий Количе- 

ство часов 

Раздел 1. Искусственный интеллект как научнаяобласть. 

1. Сведение задачи к совокупности подзадач. 2 

2. Представление знанийв интеллектуальных системах. 

Семантические сети2. 

2 

 Представление знаний правилами и логический вывод. 2 

 Представление знанийфреймами. 2 

Раздел 2. Теория моделей общения 

3. Лингвистические информационные ресурсы и их применение для 

задачкомпьютерной 
обработки конструкцийестественного языка. 

2 

4. Автоматическая компрессия текстов ираспознавание 

смысловой эквивалентности. 

2 

5. Ситуация смысловойэквивалентности текстов как основа 
формирования знаний осинонимии. 

2 

6. Семантическая кластеризация текстов естественного языка наосно- 

ве синтаксическихконтекстов 
существительных. 

2 

7. Методы нахождения семантического расстояния между текстами 
предметногоязыка. 

2 

Всего часов 18 

( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах 
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5.4. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/ 

п 

Наи- 

мено- 

вание 

разде- 

ла 

(моду- 
ля) 

Содержание раздела (модуля) Ком 

пе- 

тен- 

ции 

1. Искус- 

ствен- 

ный 

интел- 

лект 

как 

науч- 

ная об- 

ласть. 

Предмет изучения. Основные направления исследований в обла- 

сти Искусственного Интеллекта (ИИ). Предпосылки возникнове- 

ния. Основные приложения ИИ. Подходы к ИИ. Компьютерное 

понимание Естественного Языка (ЕЯ) как важнейшая составляю- 

щая моделирования интеллектуальной 

деятельности человека. Понятие поля знаний. Предметный 

язык. Семиотическаямодель поля знаний. Стратегии полу- 

чения знаний. 

Лингвистический аспект извлечения знаний: понятийная струк- 

тура и словарь пользователя. Структурирование знаний. Поиск 

на графе. Полный перебор. Метод равных цен. Методперебора в 

глубину. Перебор на произвольных графах. 

Использование эвристической информации. Использованиеоце- 

ночных функций. Алгоритм упорядоченного поиска. 

Оптимальный алгоритм перебора. Выбор эвристическойфункции. 

Критерии качества работы методов перебора. Представление зна- 

ний как направление исследований по ИИ.Данные и знания: ос- 

новные определения. Отличительные особенности знаний. Модели 

данных. Табличная модель. 

Языки описания и манипулирования данными. Отличительные 

особенности основных моделейпредставления знаний. Модель 

семантической сети Куиллиана. Формализация семантической 

сети. Описание иерархической структуры понятия и диаграмма 

представления. Процедурные семантические сети. Разделение 

семантической сети. Вывод спомощью семантической сети. 

Применение семантических 

сетей в задаче понимания речи. Основные требования к 

языку представления знаний интеллектуальной системы. 

Преимущества фреймовогопредставления знаний. Фреймы 

и фреймовые системы: основные определения. Основные 

свойства фреймов. 

Структура данных фрейма. Демоны и присоединенные процедуры. 

Способы управления выводом. 

ОПК 

-7 

2. Теория 

моде- 

лей 

обще- 
ния 

Теория моделей общения. Обобщенная схема ЕЯ-систем. Мо- 

дели и методы обработки ЕЯ в автоматизированных систе- 

мах. Методы моделирования языковой деятельности. 

Основные этапы автоматического анализа и синтеза текста. 

Основные требования к процессу понимания запросов на есте- 

ОПК 

-7 
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  ственном языке. Представление языковых и предметных знаний. 

Структура словарной подсистемы. Морфологическийанализ сло- 

воформ. Синтаксический анализ предложения русского языка с 

построением дерева зависимостей. 

Семантическая и синтаксическая сочетаемость предикатного 

слова. Распознавание именных групп. Обработка оборотов и 

придаточных предложений. Синтаксические и семантические 

фильтры. Построение неструктурированного семантического 

графа предложения: обработка предикатных слов и именных 

групп. Квантификация предложения. Сопоставление семантиче- 

ского графа запроса с моделью предметной областии формиро- 

вание ответа в виде предложения русского языка. Компьютерные 

словари для задач семантического анализа текстов в рамках под- 

хода “СмыслТекст”. Электронные WordNet-тезаурусы. Рус- 

ский общесемантический словарь и его использование при по- 

строении формального семантического образа текста русского 

языка. Семантическиехарактеристики и таксономические катего- 

рии лексем. 
Описание структуры семантических валентностей 

предикатного слова. Иерархизация лексических значений слов 

предметно-ориентированного подмножества русскогоязыка на о 

нове методов АФП. Семантика синтаксиса как основа кластери- 

зации. Концептуальная кластеризация текстов на основе резуль- 

татовсинтаксического разбора предложений. Расщепленные 

предикатные значения и конверсивы в составесинтаксических 

контекстов существительных. Синтаксические и семантические 

связи в ситуации языковогоупотребления. Формальный контекст 

ситуации языкового употребления и методы его построения. Те- 

заурус предметнойобласти и схожесть ситуаций языкового упо- 

требления. 

Интерпретация меры схожести формальных понятий для 

формальных контекстов. Семантическая схожесть фраз 

предметно-ориентированного подмножества естественногоязыка. 

Сжатие текстовой информации на основе теоретико-решеточного 

подхода: проблемы и перспективы. 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Тематический план самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

 

 
п/ 

п 

 

 
Тематика самостоятельной ра- 

боты 

Количе- 

ство ча- 

сов 

Рекомендуемые источники ин- 

формации (№ источника) 

 

основная 

(из п.8 

РПД) 

дополни- 

тельная 

(из п.8 

РПД) 

(интер- 

нет- 

ресурсы) 

(из п.9 
РПД) 
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1 Информационные системы. 2 1,2 3,4,5 1-6 

2 Информационные технологии. 2 1,2 3,4,5 1-6 

3 Интеллектуальные ИТ. 2 1,2 3,4,5 1-6 

4 Направления информатизации 
сельскохозяйственной отрасли 

2 1,2 3,4,5 1-6 

5 Классификация программного 
обеспечения 

2 1,2 3,4,5 1-6 

6 История развития и краткая ха- 

рактеристика современных опе- 
рационных систем 

2 1,2 3,4,5 1-6 

7 Правовые аспекты защиты ин- 
формации. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

8 Компьютерные преступления. 2 1,2 3,4,5 1-6 

9 Алгоритмизация вычислительных 
процессов 

2 1,2 3,4,5 1-6 

10 Языки программирования высо- 
кого уровня 

2 1,2 3,4,5 1-6 

11 Топологии и протоколы компью- 
терных сетей. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

12 Способы организации передачи 
информации. Электронная почта. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

13 Международные поисковые си- 
стемы. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

14 Поисковые системы в русско- 
язычном Интернете. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

15 Растровая и векторная графика. 

Сканирование изображений и 
распознавание текста. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

16 Архитектура компьютерных се- 

тей. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

17 Знаменитые компьютерные виру- 
сы. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

18 Меры по защите от компьютер- 
ных вирусов. 

2 1,2 3,4,5 1-6 

 Всего 36    

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает следую- 

щие виды: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий 
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на самостоятельную проработку; 

- решение задач; 

- подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа обучающихся должна строиться в соответ- 

ствии со следующими документами: 

 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно де- 

тально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам ин- 

формации: 

1. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учебное 

пособие для академического бакалавриата / И. А. Бессмертный. – 2- 

е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 130 с. 

2. Боровская, Е. Основы искусственного интеллекта [Текст] / Е. Боров- 

ская. – М.: Бином, 2015. 
– 128 с. 

 

 
7. Фонды оценочных средств 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 

 
Семестр (курс) Дисциплины /элементы программы (практики, 

ГИА), участвующие в формировании компе- 
тенции 

ОПК - 7 -  
Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 
профессиональных задач с учетом требований информационной безопасности; 

ИД-1ОПК-7 Демонстрировать знание современных информационно-коммуникационных технологий 
ИД-2ОПК-7 Использовать знания современных информационно-коммуникационных технологии для решения стандартных профессиональных задач с учетом 

требований информационной безопасности 

ИД-3ОПК-7 Владеть современными информационно-коммуникационными технологиями для решения 
стандартных профессиональных задач 

ИД-4ОПК-7 Умеет применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения 

стандартных профессиональных задач 

2 Введение в информационные технологии 

8 Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 
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Компе

- 

тенци

и 

Содержание 

компетен- ции (или 

ее части) 

Раздел дисци- 

плины, обеспе- 

чивающий эта- 

пы формиро- 

вания компе- 

тенции 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечи- 

вающего формирование компетенции (или ее части) 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

  

 

ИД-1 

ОПК-

7 

 цели. - При 

реализации 

своей роли в 

социальном 

взаимодей- 

ствии и ко- 

мандной рабо- 

те учитывает 

особенности 

поведения  и 

интересы дру- 

гих участников  

основные принци- 

пы командной 

работы. работать в 

команде на основе 

стратегии сотруд- 

ничества. особно- 

стью определять 

свою роль в ко- 

мандной работе 

для достижения 

поставленной 

основные ме- 

тоды контроля 

выполнения 

задач.   

Выполняет 

задачи в зоне 

своей ответ- 

ственности в 

соответствии с 

запланирован- 

ными результа- 

тами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует 

способы реше- 

ния задач  
 

  

Демонстрировать  

знание современных  

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

  

  

  

  

  

ИД-2 

ОПК-

7 

 Анализирует 

задачу, выде- 

ляя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи.  

Принципы и мето- 

ды поиска, анали- 

за и синтеза ин- 

формации. 

Отличать фак- 

ты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других  участ- 

ников деятель- 

ности;  

Применять 

принципы и 

методы поиска, 

анализа и син- 

теза информа- 

ции;   Использовать знания 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологии для 

решения стандартных 

профессиональных 

задач с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 
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ИД-3 

ОПК-

7 

Владеть современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

решения стандартных 

профессиональных 

задач  

 

Формулирует в 

рамках постав- 

ленной цели 

проекта сово- 

купность взаи- 

мосвязанных 

задач, обеспе- 

чивающих ее 

достижение. 

 

Определять круг 

задач в рамках 

поставленной це- 

ли, исходя из дей- 

ствующих право- 

вых норм, имею- 

щихся ресурсов и 

ограничений. 

 

. 

Практическими 

навыками 

определения 

круга задач в 

рамках постав- 

ленной цели, 

исходя из дей- 

ствующих пра- 

вовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

 

Формулирует в 

рамках постав- 

ленной цели 

проекта сово- 

купность взаи- 

мосвязанных 

задач, обеспе- 

чивающих ее 

достижение. 

 

ИД-4 

ОПК-

7 

Умеет применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения стандартных 

профессиональных 

задач 

 

Определять 

круг задач в 

рамках постав- 

ленной цели, 

исходя из дей- 

ствующих пра- 

вовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Определять круг 

задач в рамках 

поставленной це- 

ли, исходя из дей- 

ствующих право- 

вых норм, имею- 

щихся ресурсов и 

ограничений. 
 

 

Практическими 

навыками 

определения 

круга задач в 

рамках постав- 

ленной цели, 

исходя из дей- 

ствующих пра- 

вовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Использовать 

инновацион- 

ные техноло- 

гии в инфор- 

мационном 

обеспечении и 

организации 

социологиче- 

ских исследо- 

ваний 
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ПК-13 
 
ИД-1ПК-13  

пользуется специальными программами и базами данных при в профессиональной деятельности 

 

Зна- 

ния: 

Фрагментар- 

ные знания 

социально- 

значимых 

проблем 

биологии 

с существенными 

ошибками знает 

социально- значимые 

проблемы биологии  

 

с несущественными 

ошибками знает 

социально- значимые 

проблемы биологии  

 

на высоком уровне 

знает социально- 

значимые проблемы 

биологии 

 

Уме- 

ния: 

Фрагмен- тарные 

умения вести 

дискуссию по 

социально- 

значимым 

проблемам 

биологии 

 

с существенными 

затруднениями умеет 

вести 

дискуссию по социально- 

значимым проблемам 

биологии  

с некоторыми 

затруднениями умеет 

вести 

дискуссию по 

социально- значимым 

проблемам биологии  

Умеет достаточно 

хорошо вести 

дискуссию по 

социально- значимым 

проблемам биологии 

Навы- 

ки: 

Отсутствие 

навыков, 

предусмот- 

ренных 

данной 

компетен- 

цией 

на низком уровне владеет 

навыками вести 

дискуссию по социально- 

значимым проблемам 

биологии 

 

в достаточном 

объеме  владеет 

навыками вести 

дискуссию по 

социально- значимым 

проблемам биологии  

в полном объеме 

владеет навыками вести 

дискуссию по 

социально- значимым 

проблемам биологии 

ИД-2ПК-13 

обладает навыками практического внедрения программ и баз данных 

в профессиональной деятельности 

 

Зна- 

ния: 

Фрагментар- ные

 знания 

требования 

профессионально

й этики 

 

с существенными 

ошибками знает 

требования 

профессиональной этики 

  

 

с несущественными 

ошибками знает 

требования 

профессиональной этики 

  

 

на высоком уровне 

знает требования 

профессиональной этики 

 

 

Уме- 

ния: 

Фрагмен- 

тарные умения 

применять 

требования 

профессиональ

ной этики 

 

с существенными 

затруднениями умеет 

применять требования 

профессиональной этики  

с некоторыми 

затруднениями умеет 

применять требования 

профессиональной 

этики 

Умеет достаточно 

хорошо применять 

требования 

профессиональной 

этики 

Навы- 

ки: 

Отсутствие 

навыков, 

предусмот- 

ренных 

данной 

компетен- 

цией 

на низком уровне 

владеет навыками 

применения требований 

профессиональной этики 

 

в достаточном 

объеме  владеет 

навыками применения 

требований 

профессиональной 

этики  

в полном объеме 

владеет навыками 

применения 

требований 

профессиональной 

этики 
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ИД-3ПК-13 

знает специальные программы и базы данных в профессиональной деятельности 

 

Зна- 

ния: 
Фрагментарные 

знания правовых 

норм в 

образовательном 

процессе 

 

с существенными 

ошибками знает 

правовые нормы в 

образовательном процессе 

  

 

с несущественными 

ошибками знает 

правовые нормы в 

образовательном 

процессе 

  

 

на высоком уровне 

знает правовые нормы в 

образовательном 

процессе 

 

 

Уме- 

ния: 
Фрагмен- тарные 

умения 

применять 

правовые нормы 

в 

образовательном 

процессе 

 

 

с существенными 

затруднениями умеет 

применять правовые нормы 

в образовательном 

процессе 

  

с некоторыми 

затруднениями умеет 

применять правовые 

нормы в 

образовательном 

процессе 

 

Умеет достаточно 

хорошо применять 

правовые нормы в 

образовательном 

процессе 

 

Навы- 

ки: 

Отсутствие 

навыков, 

предусмот- 

ренных 

данной 

компетен- 

цией 

на низком уровне владеет 

способами применения 

правовых норм в 

образовательном процессе 

 

 

в достаточном 

объеме  владеет 

способами применения 

правовых норм в 

образовательном 

процессе 

  

в полном объеме 

владеет способами 

применения правовых 

норм в образовательном 

процессе 

 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Темы рефератов 

1. Автоматизация пополнения словаря словоформ для морфологического анализа 

слов русскогоязыка. 

2. Автоматизация пополнения словаря основ для морфологического анализа слов рус- 

ского языка. 

3. Применение методов анализа формальных понятий для автоматизации формирова- 

ния стратегийсинтаксического анализа текстов. 

4. Применение методов анализа формальных понятий для автоматизации формирова- 

ния тезаурусапредметной области. 

 
 

Вопросы к контрольной работе 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по общетеоретическому моду- 

лю: 

 

1) Искусственный интеллект как научная область. Основные направления иссле- 

дований. Классификация интеллектуальных систем. 
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2) Проблемная область интеллектуальной системы. Характеристики предметной 
области и решаемых задач. 

3) Понятие поля знаний. Предметный язык. Семиотическая модель поля знаний. 

Стратегии получения знаний. Лингвистический аспект извлечения знаний: по- 

нятийная структура и словарь пользователя. Структурирование знаний. 

4) Представление задач в пространстве состояний. Состояния и операторы. Пред- 

ставление операторов системой продукций. 

5) Методы поиска в пространстве состояний. Поиск на графе. Слепой перебор. 

6) Методы поиска в пространстве состояний: метод полного перебора. 

7) Методы поиска в пространстве состояний: метод равных цен. 

8) Методы поиска в пространстве состояний: метод перебора в глубину. 

9) Перебор на произвольных графах. 

10) Методы поиска в пространстве состояний: использование эвристической инфор- 

мации. 

Оценочная функция и ее свойства. Алгоритм упорядоченного поиска. 

 

11) Оптимальный алгоритм перебора. Выбор эвристической функции. Эвристиче- 

ская силаалгоритма упорядоченного поиска. 
12) Критерии качества работы методов перебора. 

13) Представления, допускающие сведение задач к подзадачам. «И/ИЛИ» графы. 

14) Разрешимость вершин в «И/ИЛИ» графе. 

15) Использование механизмов планирования при сведении задачи к совокупности 

подзадач. 

16) Ключевые операторы и вычисляемые различия. 

17) Этапы перебора на «И/ИЛИ» графах при сведении задач к совокупностям подза- 

дач. 

18) Взаимные различия методов перебора на «И/ИЛИ» графах. 
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19) Оптимальное дерево: использование оценок стоимости для прямого перебора. 

20) Потенциальное   дерево   решения.   Алгоритм   упорядоченного   перебора   для   деревь 

«И/ИЛИ». 

21) Представление знаний как направление исследований по искусственному интел- 

лекту. 

22) Данные и знания. Отличительные особенности знаний. 

23) Экстенсиональные и интенсиональные представления в моделях данных. Язы- 

ки описания иманипулирования данными. 

24) Модели представления знаний в интеллектуальных системах: 

сравнительнаяхарактеристика. 

25) Представление знаний правилами. Структура продукционной системы. 

26) Прямой и обратный вывод. Разрешение конфликтов. Анализ контекста приме- 

нения правила. 

27) Представление системы продукций «И/ИЛИ» графом. Вывод при наличии не- 

четкой информации. 

28) Управление выводом в продукционной системе. Установка ограничений на ге- 

нерацию конфликтного набора. Вывод по приоритету глубины. Проблемы реа- 

лизации стратегий поиска вывода. 

29) Пути повышения эффективности функционирования продукционной системы. 

30) Основные требования к языку представления знаний интеллектуальной системы. 

31) Модель семантической сети Куиллиана. Формализация семантической сети. 

Описаниеиерархической структуры понятия и диаграмма представления. 

32) Процедурные семантические сети. Разделение семантической сети. Вывод с 

помощьюсемантической сети. 

33) Понятие фрейма. Особенности фреймового представления знаний. 

34) Основные свойства фреймов. Слоты. Фреймовые системы. 

35) Структура данных фрейма. Демоны и присоединенные процедуры. Способы 

управлениявыводом. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по специализированным раз- 

делам: 

 

1) Обработка Естественного Языка на ЭВМ. Основные области применения. 

2) Интерфейс на естественном языке в интеллектуальных системах: основные 

требования к процессу понимания запросов. Общая схема анализа высказыва- 

ния. 

3) Представление предметных знаний и структура словаря для вопросно-ответной 

системы на базе подходя «СмыслТекст». 

4) Лексическое значение слова и его описание средствами лингвистических ин- 

формационных ресурсов. Фреймовое представление ситуации действительно- 

сти и модель управления предикатного слова: сравнительный анализ. 

5) Интерфейс на естественном языке: этап синтаксического анализа входного пред- 

ложения. 

6) Основные принципы построения правил и стратегий синтаксического анализа 

фраз естественного языка для задач компьютерной обработки текстов. 

 

7) Типы синтаксических фильтров. Общая структура алгоритма синтаксического 
анализа фразы русского языка (без рассмотрения оборотов). 

8) Распознавание семантической эквивалентности и ситуация языкового употреб- 

ления. Описание синонимических замен на уровне абстрактной лексики. 

9) Интерфейс на естественном языке: этап семантического анализа входного 

предложения. Особенности интерфейса на естественном языке для интеллек- 
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туальной системы с фреймовой моделью в основе представления предметных 

знаний. Типы вопросительных ситуаций. 

10) Интерфейс на естественном языке: обработка пустых и функциональных пре- 

дикатов на этапе семантического анализа входного предложения. 

11) Интерфейс на естественном языке: построение семантического графа входного 

предложения. Замена обстоятельственных отношений семантическими отно- 

шениями при обработке предикатных слов в запросах к фреймовой сети. 

12) Интерфейс на естественном языке: этап интерпретации входного предложения 

и синтеза семантического графа ответа. 

13) Интерфейс на естественном языке: этап синтеза синтаксической структуры отве- 

та. 

14) Интерфейс на естественном языке: определение порядка слов и морфологиче- 

ский синтез словоформ ответа. 

15) Анализ формальных понятий (the Formal concept analysis): основные понятия и 

определения. 

16) Автоматизация пополнения словаря для предметно-ориентированного под- 

множества русского языка на основе методов анализа формальных понятий: 

основные идеи и перспективы. 

 
Вопросы к зачѐту 

1. Искусственный интеллект как направление знаний. Основные направления. 
«Сильный» и 

«слабый» ИИ. Критерий интеллектуальности. Тест Тьюринга. Критика теста Тьюринга. 

2. Философские аспекты ИИ. Теория симуляции реальности 

Н.Бострома. Цифроваяфилософия. 

Э.Фредкина. Эволюционная кибернетики В.Ф.Турчина. 

3. Понятие сингулярности. Трансгуманистическая философия: основные постулаты. 

4. Модели памяти и мышления человека. Чанки. Структуры и процессы. 

5. Восходящий, нисходящий, эволюционный и эмерджентный подходы к реали- 

зации ИИ.Понятие о нейронных сетях. 

6. Знания и информация. Понятие о представлении знаний. Статические и 

динамическиезнания. Модели явного и неявного представления знаний. 

7. Процедурное представление знаний. Продукции. Деревья «И-ИЛИ». Деревья вывода. 

8. Сетевое представление знаний. Семантические сети. Концептуальные графы. 

Представление знаний тройками объект-атрибут-значение. Представление семантиче- 

ской сети на Прологе. 

9. Фреймовое представление знаний. Основные операции логического вывода во 
фреймовом представлении. Реализация фреймового подхода на языке Пролог. 

10. Представление знаний на основе формальной логики. Пролог как возможный язык 

логическогопредставления знаний. 

11. Представление графов. Задача поиска пути в графе. Решение задач методом поис- 

ка в пространстве состояний. 

12. Поиск в нагруженном графе. Алгоритм поиска с весовой функцией и его реализа- 

ция на Прологе. 

13. Понятие об эвристическом поиске. Допустимость, монотонность, информиро- 

ванность.Критерий допустимости A-алгоритма поиска. Примеры. 

14. Поиск по принципу первый-лучший (жадный алгоритм поиска) и его реализация на 

Прологе. 

15. Реализация алгоритма A* на Прологе. 
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16. Поиск с итерационным погружением (ID). 

17. Различные способы повышения эффективности алгоритмов поиска: поиск с 

использованием списка пар пройденных вершин, представление путей деревьями. 

18. Экспертные системы. Продукционные экспертные системы. Структура эксперт- 

ной системы. База знаний. Машина вывода. 

19. Основные подходы к построению экспертных систем. Оболочки экспертных си- 

стем. Рольинженера по знаниям. Основные методы, испольуемые инженером по зна- 

ниям. Жизненный цикл экспертной системы. 

20. Прямой логический вывод. Иллюстрация прямого вывода на деревьях И-ИЛИ. 

Конфликтное множество. Связь с поиском в пространстве состояний. Применение 

различных алгоритмов поиска. 

21. Обратный логический вывод. Иллюстрация обратного логического вывода на де- 

ревьях И-ИЛИ. Конфликтное множество. Связь с поиском в пространстве состояний. 

Применение различныхалгоритмов поиска. 

22. Принципы построения баз знаний c продукционным представлением и пря- 

мым логическим выводом на языке Пролог. 

23. Принципы построения баз знаний c продукционным представлением и обрат- 

ным логическим выводом на языке Пролог. 

24. Понятие онтологии. Примеры онтологий. Таксономия и тезаурус. Языки пред- 

ставления онтологий и инструментарии для создания онтологий (Protege, Ontolingua). 

25. Распределенный искусственный интеллект. Многоагентные системы. Коммуни- 

кации в многоагентных системах. Использование онтологий для семантического со- 

гласования агентов. 

26. Использование многоагентных систем для моделирования коллективного по- 

ведения. Среда агентного моделирования NetLogo. Примеры. 

27. Онтологии в глобальном масштабе. База знаний СyC. Семантическая паутина 

Symantic Web. Языки RDF, RDF-S, OWL. Способы записи RDF Graph, RDF-triplets, 

RDF-XML. 

28. Дескриптивные логики. Синтаксис и семантика дескриптивных логик. Дескрип- 

тивные логики как основа построения семантической паутины. 

 

 

 
7.2. Методика оценивания знаний, умений, навыков 

 

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, харак- 

теризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводятся в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обуча- 

ющимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявле- 

ния преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия не- 

обходимых ер по ее корректировке, а также для совершенствования методи- 

ки обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной по- 

мощи обучающимися. 

 
Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту- 

дента не менее чем 85% тестовых заданий. 
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Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа сту- 

дента не менее чем 70% тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем 50% тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правиль- 

ного ответа студента менее чем 50% тестовых заданий. 

 
Критерии оценки знаний студента при написании индивидуально- 

го задания 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторон- 

ние систематизированные, глубокие знания вопросов и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и пра- 

вильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает мате- 

риал, грамотно и, по существу, излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике. Но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту. Показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала. Но при этом он владеет основными 

понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для даль- 

нейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стан- 

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на контрольную ра- 

боту вопросов тем. 

 
Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который: 
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1) глубоко, в полном объеме освоил программный материал, излагает 

его на высоком научно-теоретическом уровне, изучил обязательную и допол- 

нительную литературу, умеет правильно использовать звания при региональ- 

ном анализе, ориентируется в современных проблемах плодоводства; 

2) умело применяет теоретические знания по информатике при реше- 

нии практических задач; 

3) владеет современными методами исследования в информатике, са- 

мостоятельно пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы; 

4) при освещении второстепенных вопросов возможны одна – две не- 

точности, которые студент легко исправляет после замечания преподавателя. 

Оценка «не зачет» выставляется студенту, который: 

1) обнаружил значительные пробелы в знании основного программного 

материала; 

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
а) Основная литература: 

1. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для акаде- 

мического бакалавриата / И. А. Бессмертный. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. 

– 130 с. 

2. Боровская, Е. Основы искусственного интеллекта [Текст] / Е. Боровская. – М.: Бином, 

2015.– 128 с. 

3. Бураков, М.В. Системы искусственного интеллекта. Учебное пособие [Текст] / М.В. 

Бураков. – М.: Проспект, 2017. – 440 с. 

 
Дополнительная литература: 

4. Кудрявцев, В. Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры [Текст] / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. – 2-е изд., 

испр. и доп. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М. : Юрайт, 2017. – 219 с. 

5. Ясницкий, Л.Н. Введение в искусственный интеллект : учебное пособие [Текст] / Л.Н. 

Ясницкий. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

6. Заболеева-Зотова А.В. Лингвистическое обеспечение автоматизированных систем: 

учебноепособие [Текст] / А.В. Заболеева-Зотова, В.А. Камаев. – М.: Высш. шк., 2008. – 

248 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Министерство сельского хозяйства РФ. - 

mcx.ru 

2. Elibrary. ru (РИНЦ)- научная электронная библиотека. – Москва, 

2000. http://elibrary.ru 

3. Мировая цифровая библиотека - 

https://www.wdl.org/ru/country/RU/ 

4. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова - 

http://nbmgu.ru/ 

5. Российская государственная библиотека - rsl.ru 

6. Бесплатная электронная библиотека - Единое окно доступа к об- 

разовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 
 

 

в) Электронно-библиотечные системы 

 
 Наименование электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлеж

ность 
Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 2 3 4 5 
1. Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

сторонняя Лань» 

(«Ветеринария и сельское 

хозяйство») сторонняя 

сторонняя http://e.lanbook.com 

 
OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 850, от 18.11.2021 

г. 

21.12.2021 по 20.12.2022 гг. 

2. Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» («Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело») 

сторонняя http://e.lanbook.com 

 
OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 851 от 18.11.2021 

г. 

21.12.2021 по 20.12.2022гг. 
3. Polpred.com сторонняя http://рolpred.com 

 
ООО «Полпред справочники» 

Соглашение  от 05.12.2017г. без 

ограничения времени. 
4. Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» (Журналы) 

сторонняя http://e.lanbook.com 

 
OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор от 09.07.2013г.  

без ограничения времени 

 
5. Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» (консорциум сетевых 

электронных библиотек) 

сторонняя http://e.lanbook.com 

 
OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № р 91 от 

09.07.2018г.  

без ограничения времени 

 
6. ЭБС «Юрайт» СПО сторонняя http://www.biblio-

online.ru/ 

 

ООО «Электронное издательство Юрайт» 

Договор № 195 от 16.12.2021г  

С 18.02.2022 по 17.02.2023г. 

 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Система искусственного интеллекта» осуществ- 

http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
http://nbmgu.ru/
http://rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://рolpred.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ляется с использованием классических форм учебных занятий: лекций, прак- 

тических занятий, самостоятельной работы во внеаудиторной обстановке. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретиче- 

ский курс). Лекция является ведущей формой учебных занятий. Лекция 

предназначена для изложения преподавателем систематизированных основ 

научных знаний по дисциплине, аналитической информации о дискуссион- 

ных проблемах. На лекции, как правило, поднимаются наиболее сложные, 

узловые вопросы учебной дисциплины. 

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее гото- 

вится к лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику 

или по программе дисциплины. Рекомендуется просматривать записи преды- 

дущего учебного занятия, исходя из логического единства тем учебной дис- 

циплины. 
В ходе лекции студенту целесообразно: 

Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебно- 

го материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основ- 

ных фактов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного изложения и 

написания учебного материала, вести записи «своими словами», вместе с 

тем, не допуская искажения или подмены смысла научных выражений. 

Определения, на которые обращает внимание преподаватель либо словами, 

либо интонацией, следует записывать четко, дословно. Как правило, такие 

определения преподаватель повторяет несколько раз или дает под запись. 

1. Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо вести 

записи на одной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно 

было бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из 

различных источников: монографий, учебных пособий, периодики и др. 

2. Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой странице 

тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный материал. 

3. Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с красной 

строки; заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на которые 

обращает внимание преподаватель, а также определения выделять: буквами 

большего размера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать. 

4. Нумеровать Встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 3 . 

. ., или буквами: а, б, в.       Перечисления лучше записывать столбцом. Такая 
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запись придает конспекту большую наглядность и способствует лучшему 

запоминанию учебного материала. 

5. Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и 

условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал 

каждой лекции почти дословно, дает возможность сконцентрировать 

внимание на содержании излагаемого материала, а не на механическом 

процессе конспектирования. 

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время 

самостоятельной работы в тот же день, в крайнем случае, не позднее, чем 

спустя 2-3 дня после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт 

учебный материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как пра- 

вило, ясно помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непо- 

нятно из материала лекции. 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) заня- 

тиям. Студентам следует приносить с собой рекомендованную преподавате- 

лем литературу к конкретному занятию. Наиболее целесообразная стратегия 

самостоятельной подготовки студента к семинару заключается в том, чтобы на 

первом этапе усвоить содержание всех вопросов семинара, обращая внимания 

на узловые проблемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо кон- 

сультации к семинару. Для этого необходимо, как минимум, прочитать кон- 

спект лекции и учебник, либо учебное пособие. Следующий этап подготовки 

заключается в выборе вопроса для более глубокого изучения с использовани- 

ем дополнительной литературы. По этому вопросу студент станет главным 

специалистом на семинаре. Ценность выступления студента на семинаре воз- 

растет, если в ходе работы над литературой он сопоставит разные точки зре- 

ния на ту или иную проблему. 

После изучения и обобщения информации, которую содержат источники 

и литература, составляется развернутый или краткий план выступления. 

Окончательный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не 

только на бумаге, но и в голове, излагая на занятии подготовленный вопрос в 

свободной форме, наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного ма- 

териала, станет хорошей тренировкой уверенности в своих силах. При необхо- 

димости не возбраняется «подглядывать» в план на листке бумаги, чтобы не 

ошибиться в цифрах, точнее передать содержание цитат, не забыть какой-то 

важный сюжет темы выступления. 

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный самокон- 

троль. Его первым объектом должно быть время, отведенное преподавателем 

на выступление. Не следует злоупотреблять временем. Достоинством оратора 

является стремление к лаконичности, но не в ущерб аргументированности и 

содержательности выступления. 

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, важно 

научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 

полностью высказать свою точку зрения. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практиче- 
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скому занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на заня- 

тии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на заняти- 

ях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положен- 

ные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. Он отличается от выступлений большим 

объемом времени – 20-25 минут (выступления, как правило, ограничены 10-12 

минутами). Доклад также посвящен более широкому кругу вопросов, чем вы- 

ступление. 

Типичная ошибка докладчиков в том, что они излагают содержание про- 

блем доклада языком книги и журналов, который трудно воспринимается на 

слух. Устная и письменная речь строятся по-разному. Наиболее удобная для 

слухового восприятия фраза содержит 5-9 смысловых единиц, произносимых 

на одном вздохе. Это соответствует объему оперативной памяти человека. В 

первые 5 секунд доклада слова, произнесенные студентом, удерживаются в 

памяти его аудитории как звучание. Целесообразно поэтому за 5 секунд сфор- 

мировать завершенную фразу. Это обеспечивает ее осмысление слушателями 

до поступления нового объема информации. 

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается 

выдержать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, необ- 

ходимо, накануне прочитать доклад, выяснив, сколько времени потребуется на 

его чтение. Для удобства желательно прямо на страницах доклада провести 

расчет времени, отмечая, сколько ориентировочно уйдет на чтение 2, 4 стра- 

ниц и т.д. 

Завершение работы над докладом предполагает выделение в его тексте 

главных мыслей, аргументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, 

использованием различных знаков, чтобы смысловые образы доклада приоб- 

рели и зрительную наглядность, облегчающую работу с текстом в ходе вы- 

ступления. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету. Изучение дис- 

циплины завершается сдачей обучающимися зачета. На зачете определяется 

качество и объем усвоенных студентами знаний. Подготовка к зачету – про- 

цесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания 

которых могут быть полезны для всех. 

В ходе подготовки к зачету обучающимся доводятся заранее подготов- 

ленные вопросы по дисциплине. Перечень вопросов для дифференцирован- 

ного зачета содержится в данной рабочей программе. В преддверии зачета с 

оценкой преподаватель заблаговременно проводит групповую консультацию 

и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. 

При проведении консультации обобщается пройденный материал, раскрыва- 

ется логика его изучения, привлекается внимание к вопросам, представляю- 

щим наибольшие трудности для всех или большинства обучающихся, реко- 

мендуется литература, необходимая для подготовки к зачету. 
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При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. 

Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, 

необходимые на зачете с оценкой. Залогом успешной сдачи зачета является 

систематическая работа над учебной дисциплиной в течение года. Накануне и 

в период экзаменационной сессии необходима и целенаправленная подготов- 

ка. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Подготовку к зачету желательно вести, исходя из требований программы 

учебной дисциплины. Этим документом разрешено пользоваться на экзамене. 

Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение по примерным кон- 

трольным вопросам с параллельным повторением по программе учебной дис- 

циплины. 

Если в распоряжении студента есть несколько дней на подготовку, то це- 

лесообразно определить график прохождения вопросов из расчета, чтобы 

осталось время на повторение наиболее трудных. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовле- 

творительные оценки по семинарским занятиям, к зачету не допускаются. 

В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и теку- 

щая успеваемость обучающегося. Ведомость после сдачи зачета закрывается 

и сдается в учебную часть факультета. 

 
11. Информационные технологии и программное обеспечение 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществле- 

нии образовательного процесса по дисциплине: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо- 

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акусти- 

ческая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (де- 

монстрация мультимедийных материалов и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые си- 

стемы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Программное обеспечение 

(лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое в учебном процессе 

Microsoft Windows 10 PRO Операционная система 

Microsoft Office (включает в 
себя Word, Excel, PowerPoint) 

Пакет офисных программ 
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Visual Studio Стартовая площадка для написания, 
отладки и сборки кода 

Компас 3D Система трехмерного проектирования 

Adobe Reader Программа для чтения и редактирования 
PDF документов 

Adobe InDesign Программа компьютерной вѐрстки (DTP) 

Яндекс браузер Браузер 

7-Zip Архиватор 

Kaspersky Free Antivirus Антивирус 

 
 

Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 
 

12. Описание материально-технической базы необходимой для осу- 

ществления образовательного процесса по дисциплине «Информатика» 

 

Стандартно-оборудованные лекционные аудитории, для проведения 

лекций. Для проведения занятий используются лекционная аудитория и 

практикум. Наличие ноутбука, телевизора. Плакаты и стенды. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав- 

ляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи- 

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, 

записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачета/экзамена зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси- 

стенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляет- 

ся увеличивающее устройство. 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи- 

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, 

http://www.consultant.ru/
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записывая под диктовку); 
- зачет проводится в письменной форме; 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно- го 

использования, при необходимости поступающим предоставляется звуко- 

усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

- по желанию студента зачет может проводиться в письменной форме. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже- 

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствия верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро- 

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

- по желанию студента зачет проводится в устной форме. 

-  
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 
Внесенные изменения на 20 /20 учебный год 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

  М.Д.Мукаилов 

« » 20 г. 

 
В программу дисциплины «Система искусственного интеллекта» 

по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» вносятся следующие изме- 

нения: 
…………………………………………; 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

 

Программа пересмотрена на заседании кафедры 
 

Протокол № от г. 

Заведующий кафедрой 
Юсуфов Н.А. / доцент /    / 

(фамилия, имя, отчество)   (ученое звание) (подпись) 

 

 

Одобрено 

Председатель методической комиссии факультета 

Сапукова А. Ч. /доцент/ 
(фамилия, имя, отчество) (ученое звание) (подпись) 

« » 20 г. 
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Лист регистрации изменений в РПД 

п/п Номера разде- 

лов, где произ- 

ведены изме- 
нения 

Документ, в ко- 

тором отраже- 

ны изменения 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменений 

1.      

2.      

…      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


