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1. Цель освоения дисциплины 

 

К основным целям освоения дисциплины «Интеллектуальные системы 

управления» следует отнести:  

– формирование у студентов знаний общих принципов, методов и 

алгоритмов, применяемых в системах управления, использующих 

искусственный интеллект (ИИ); 

– подготовку студентов к деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой бакалавра по направлению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Дисциплина «Интеллектуальные системы управления» входит в 

образовательную программу подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3. 

Способен использовать 

фундаментальные знания в 

области стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

Использует фундаментальные знания 

в области стандартизации и 

метрологического обеспечения для 

совершенствования в 

профессиональной деятельности 

Определяет и оценивает возможные 

методы решения типовых задач в 

области стандартизации н 

метрологического обеспечения 

ОПК-8. 

Способен разрабатывать 

техническую документацию 

(в том числе и в электронном 

виде), связанную с 

профессиональной 

Владеет действующими стандартами и 

нормативными документами в 

решения в области стандартизации и 

метрологического обеспечения 

Разрабатывает техническую 



4 
 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

деятельностью с учетом 

действующих стандартов 

качества 

документацию (в том числе и в 

электронном виде), связанную с 

профессиональной деятельностью 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 

144 академических часов (из них 108 часов самостоятельная работа 

студентов). 

Содержание дисциплины: 

Введение 

 Краткая история. Идея создания искусственного подобия человека для 
решения сложных задач и моделирования человеческого разума. Работы 

Р.Луллия, Г.Лейбница, Р.Декарта, Н.Винера. О термине «искусственный 

интеллект». Предмет, задачи и содержание дисциплины. Основные 
положения, понятия и определения.  

 

Нейрокибернетика и кибернетика «черного ящика» 

Программно-аппаратное моделирование структур, подобных 
структуре мозга. Искусственный нейрон. Персептрон Ф.Розенблатта и 

У.Мак-Каллока. Поиски алгоритмов решения интеллектуальных задач на 

существующих моделях компьютеров. Работы Дж.Маккарти (автора 
первого языка программирования для задач ИИ  –  ЛИСПа) и М.Мински 

(автора идеи фрейма и фреймовой модели представления знаний). 

Кибернетические модели и подходы. Основные направления развития ИИ. 

  
Искусственные нейронные сети (ИНС) 

Искусственный нейрон и ИНС. Синапсы и синапсические связи. Уровни 

сложности нейросетей. Задачи, решаемые с помощью ИНС. Преимущества 
нейронных сетей. Недостатки нейросетей. Функция активации. Виды 

функций активации: единичная ступенчатая, логистическая, 

гиперболический тангенс. Свойства сигмоидальных функций активации. 

Виды ИНС. Однослойные нейронные сети. Многослойные нейронные сети. 
Сети прямого распространения. Сети с обратными связями. Обучение 

нейронной сети. Обучающая и тестовая выборки. Обучение с учителем. 

Обучение без учителя. Алгоритм обучения по методу обратного 
распространения ошибки. 

 

Персептроны 
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Персептрон как простейший вид ИНС. Сенсоры, ассоциативные 

элементы, реагирующие элементы. Классификация персептронов.  

Персептрон с одним скрытым слоем (элементарный персептрон). 
Однослойный персептрон. Сравнение однослойного персептрона и 

искусственного нейрона. Многослойный персептрон по Розенблатту. 

Многослойный персептрон по Румельхарту. Задачи, решаемые 

персептроном. Задачи классификации. Теоремы Розенблатта. Линейная 
разделимость. 

 

Нечеткие множества и нечеткая логика 
Класс описаний, оперирующих качественными характеристиками 

объектов. Вербальные характеристики свойств. Лингвистическая 

переменная (ЛП). Нечеткие множества (НМ), определяющие значения ЛП. 

Базовая шкала и функция принадлежности. Формирование НМ. Оценка НМ 
усредненным экспертом. Операции с нечеткими множествами. Нечеткая 

алгебра и нечеткая логика. Мягкие вычисления. Квантификаторы.  

Классический модуль нечеткого управления. Метод нечеткого управления 
Такаги-Сугено. Построение нечетких правил. 

 

Логические системы  

Аксиоматический метод в логике. Первичные термины, аксиомы, 
теоремы. Формализованные системы. Металогические требования 

непротиворечивости, независимости и полноты. Применение 

аксиоматического метода к системе логики высказываний Я.Лукасевича. 
 

Формализованные системы знаний  

 

Дедуктивные системы. Программа Д.Гильберта формализации 
арифметики, затем более сложных разделов математики и, в конечном 

счете, человеческого знания вообще. Теорема Гёделя о неполноте. 

 
Подходы к решению интеллектуальных задач 

Модель лабиринтного поиска. Эвристическое программирование. 

Методы математической логики. Метод резолюций Дж.Робинсона. 

Автоматическое доказательство теорем при наличии набора исходных 
аксиом. Язык логического программирования ПРОЛОГ А.Кольмероэ и 

Ф.Рассела. Экспертные системы. Достоинства и недостатки различных 

подходов. 

 
Модели представления знаний  

Определение данных. Этапы трансформации данных при обработке. 

Определение знаний. Этапы трансформации знаний. Различие между 
понятиями «данные» и «знания». Генерация и интерпретация знаний. 

Интенсионалы и экстенсионалы понятий. Поверхностные и глубинные 
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знания. Процедурные и декларативные знания. Модели представления 

знаний: продукционные модели; семантические сети; фреймы; формальные 

логические модели. 
 

Вывод на знаниях 

Машина вывода. Интерпретатор правил в случае продукционной 

модели. Компонента вывода и компонента управления выводом. Цикл 
работы интерпретатора продукций. Стратегии управления выводом. 

Прямой (управляемый данными) и обратный (управляемый целями) вывод. 

Циклический вывод. Методы поиска в глубину и в ширину. Разбиение на 
подзадачи. Альфа-бета алгоритм. 

 

Экспертные системы 

Определение и области применения экспертных систем (ЭС). 
Структура и терминология ЭС. База знаний (БЗ) ЭС. Подсистема 

объяснений. Интеллектуальный редактор. Машина вывода. Общие 

характеристики известных ЭС. Классификация ЭС. Задачи, решаемые с 
помощью ЭС (с примерами): диагностика, мониторинг, проектирование, 

прогнозирование, планирование, обучение, управление, поддержка принятия 

решений, Статические, квазидинамические и динамические ЭС. Автономные 

и гибридные ЭС. Этапы разработки ЭС. 
 

5. Образовательные технологии 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает 

использование следующих активных и интерактивных форм проведения  

занятий:  

- подготовка, представление и обсуждение презентаций на практических 

занятиях; 

- использование интерактивных форм текущего контроля в форме 

аудиторного и внеаудиторного тестирования; 

- подготовка, представление и обсуждение рефератов на практических 

занятиях. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде 

экзамена на восьмом семестре с учетом результатов текущего контроля 

успеваемости.  

По итогам промежуточной аттестации в восьмом семестре выставляется 
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оценка – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Для поведения текущего контроля успеваемости по отдельным разделал 

(темам) дисциплины могут применяться тестовые задания или контрольные 

вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

утвержденным расписанием зачетно-экзаменационной сессии. 

До даты проведения промежуточной аттестации студент должен 

выполнить все работы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
Шкала оценивания Описание 

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
требуемым показателям, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной 
сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, 
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков требуемым показателям, либо если при этом 
были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков требуемым показателям, допускаются 
значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные 
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе 
на новые ситуации. 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать 
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Код 

компетенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать 

ОПК-3. 

Способен использовать фундаментальные знания в области 

стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования 

в профессиональной деятельности 

ОПК-8. 

Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 

электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с 

учетом действующих стандартов качества  

В процессе освоения образовательной программы данные 

компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно 

в ходе освоения обучающимися дисциплины в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса. 
 

6.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания 

 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

ОПК-3. Способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и 

метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности 

Показатели 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Использует 
фундаментальные 

знания в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования 

в профессиональной 

деятельности 

Определяет и 

оценивает 

возможные методы 

решения типовых 

задач в области 

стандартизации н 

метрологического 

обеспечения 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний.  

 

Обучающийся 
демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний, по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями при их 
переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний. 

Допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний. 

Обучающийся 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями.  

ОПК-8. Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 

электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с учетом действующих 

стандартов качества 
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Показатели 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет 

действующими 

стандартами и 
нормативными 

документами в 

решения в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

Разрабатывает 

техническую 

документацию (в 

том числе и в 

электронном виде), 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 
или недостаточное 

соответствие 

знаний.  

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 
соответствие 

знаний. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний, по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 
соответствие 

знаний. 

Допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 
соответствие 

знаний. 

Обучающийся 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

 

а) основная литература  

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных 

систем. – СПб.: Питер, 2000. – 384 с. 

2. Галушкин А.И. Теория нейронных сетей. Кн.1: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ИПЖР, 2000. – 416 с.. 
б) дополнительная литература 

1. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, 

генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И. Д. 
Рудинского. – М.: Горячая линия –Телеком, 2006. – 452 c. 

2. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным 

организациям: философия, психология, информатика. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2002. – 352 с. (Науки об искусственном). – ISBN 5-8360-0330-0 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы. 

 

8. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 
Специализированные учебные лаборатории кафедры «Стандартизация, 

метрология и сертификация». 

 

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов 



10 
 

 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий. Цель 

самостоятельной работы – практическое усвоение студентами вопросов, 

рассматриваемых в процессе изучения дисциплины. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия 

Задачи самостоятельной работы студента:  

- развитие навыков самостоятельной учебной работы;  

- освоение содержания дисциплины;  

- углубление содержания и осознание основных понятий дисциплины;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий для эффективной подготовки к 

дифференцированному зачету и экзамену. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

- подготовка к лекционным занятиям; 

- подготовка к лабораторным работам; 

- выполнение домашних заданий по закреплению тем; 

- выполнение домашних заданий по решению типичных задач и 

упражнений; 

- составление и оформление докладов и рефератов по отдельным темам 

программы; 

- научно-исследовательская работа студентов; 

- участие в тематических дискуссиях, олимпиадах. 

 
10. Методические рекомендации для преподавателя 

Основное внимание при изучении дисциплины следует уделять 

изучению основных понятий в области метрологии, связанных с объектами и 

средствами измерений, метрологическими свойствами и характеристиками 
средств измерений; основам обеспечения единства измерений. 

Теоретическое изучение основных вопросов разделов дисциплины 

должно завершаться практической работой. 
Для активизации учебного процесса при изучении дисциплины 

эффективно применение презентаций по различным темам лекций и 

лабораторных работ. 

Для проведения занятий по дисциплине используются средства 
обучения: 
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- учебники, информационные ресурсы Интернета; 

- справочные материалы и нормативно-техническая документация; 

- методические указания для выполнения практических и лабораторных 
работ. 

 

11. Приложения к рабочей программе: 

 

Приложение А – Структура и содержание дисциплины; 

Приложение Б – Фонд оценочных средств; 

Приложение В – Перечень оценочных средств. 
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Приложение А 

Структура и содержание дисциплины «Интеллектуальные системы управления» 

по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
 

 

Раздел 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Л П/C Лаб СРС КСР 

Введение. Краткая история возникновения и развития ИИ. Идея создания 

искусственного подобия человека для решения сложных задач и 

моделирования человеческого разума. Работы Р.Луллия, Г.Лейбница, 

Р.Декарта, Н.Винера. О термине «искусственный интеллект». Предмет, задачи 

и содержание дисциплины. Основные положения, понятия и определения. 

1  1 6  

Нейрокибернетика и кибернетика «черного ящика». Программно-

аппаратное моделирование структур, подобных структуре мозга. 

Искусственный нейрон. Персептрон Ф.Розенблатта и У.Мак-Каллока. Поиски 

алгоритмов решения интеллектуальных задач на существующих моделях 

компьютеров. Работы Дж.Маккарти. Первый язык программирования для 

задач ИИ  –  ЛИСП. Работы М.Мински. Фреймовая модель представления 

знаний. Кибернетические модели и подходы. Основные направления развития 

ИИ. 

1  1 6  

Искусственные нейронные сети (ИНС). Искусственный нейрон и ИНС. 

Синапсы и синапсические связи. Уровни сложности нейросетей. Задачи, 

решаемые с помощью ИНС. Преимущества нейронных сетей. Недостатки 

нейросетей. 

1  1 6  

ИНС. Функция активации. Виды функций активации: единичная ступенчатая, 

логистическая, гиперболический тангенс. Свойства сигмоидальных функций 

активации. 
1  1 6  
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Виды ИНС. Однослойные нейронные сети. Многослойные нейронные сети. 

Сети прямого распространения. Сети с обратными связями.  1  1 6  

ИНС. Обучение нейронной сети. Обучающая и тестовая выборки. Обучение с 

учителем. Обучение без учителя. Алгоритм обучения по методу обратного 

распространения ошибки. 
1  1 6  

Персептроны. Персептрон как простейший вид ИНС. Сенсоры, 

ассоциативные элементы, реагирующие элементы. Классификация 

персептронов.  Персептрон с одним скрытым слоем (элементарный 

персептрон). Однослойный персептрон. Сравнение однослойного персептрона 

и искусственного нейрона. 

1  1 6  

Персептроны. Многослойный персептрон по Розенблатту. Многослойный 

персептрон по Румельхарту. Задачи, решаемые персептроном. Задачи 

классификации. Теоремы Розенблатта. Линейная разделимость. 
1  1 6  

Нечеткие множества. Класс описаний, оперирующих качественными 

характеристиками объектов. Вербальные характеристики свойств. 

Лингвистическая переменная (ЛП). Нечеткие множества (НМ), определяющие 

значения ЛП. Базовая шкала и функция принадлежности. Формирование НМ. 

Оценка НМ усредненным экспертом.  

1  1 6  

Нечеткие множества и нечеткая логика. Операции с нечеткими 

множествами. Нечеткая алгебра и нечеткая логика. Мягкие вычисления. 

Квантификаторы.  Классический модуль нечеткого управления. Метод 

нечеткого управления Такаги-Сугено. Построение нечетких правил. 

1  1 6  

Нечеткие множества и нечеткая логика. Классический модуль нечеткого 

управления. Метод нечеткого управления Такаги-Сугено. Построение 

нечетких правил. 

1  1 6  

Логические системы. Аксиоматический метод в логике. Первичные термины, 

аксиомы, теоремы. Формализованные системы. Металогические требования 

непротиворечивости, независимости и полноты. Применение 

1  1 6  
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аксиоматического метода к системе логики высказываний Я.Лукасевича. 

Формализованные системы знаний. Дедуктивные системы. Программа 

Д.Гильберта формализации арифметики, затем более сложных разделов 

математики и, в конечном счете, человеческого знания вообще. Теорема 

Гёделя о неполноте.  

1  1 6  

Подходы к решению интеллектуальных задач. Модель лабиринтного 

поиска. Эвристическое программирование. Методы математической логики. 

Метод резолюций Дж.Робинсона. Автоматическое доказательство теорем при 

наличии набора исходных аксиом. Язык логического программирования 

ПРОЛОГ А.Кольмероэ и Ф.Рассела. Экспертные системы. Достоинства и 

недостатки различных подходов. 

1  1 6  

Модели представления знаний. Определение данных. Этапы трансформации 

данных при обработке. Определение знаний. Этапы трансформации знаний. 

Различие между понятиями «данные» и «знания». Генерация и интерпретация 

знаний. Интенсионалы и экстенсионалы понятий. Поверхностные и глубинные 

знания. Процедурные и декларативные знания. Модели представления знаний: 

продукционные модели; семантические сети; фреймы; формальные 

логические модели. 

1  1 6  

Вывод на знаниях. Машина вывода. Интерпретатор правил в случае 

продукционной модели. Компонента вывода и компонента управления 

выводом. Цикл работы интерпретатора продукций. Стратегии управления 

выводом. Прямой (управляемый данными) и обратный (управляемый целями) 

вывод. Циклический вывод. Методы поиска в глубину и в ширину. Разбиение 

на подзадачи. Альфа-бета алгоритм. 

1  1 6  

Экспертные системы. Определение и назначение. Области применения 

экспертных систем (ЭС). Структура и терминология ЭС. База знаний (БЗ) ЭС. 

Подсистема объяснений. Интеллектуальный редактор. Машина вывода. 

1  1 6  
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Общие характеристики известных ЭС. Классификация ЭС. 

ЭС. Задачи, решаемые с помощью ЭС (с примерами): диагностика, 

мониторинг, проектирование, прогнозирование, планирование, обучение, 

управление, поддержка принятия решений, Статические, квазидинамические и 

динамические ЭС. Автономные и гибридные ЭС. Этапы разработки ЭС. 

1  1 6  

Всего 18  18 108  

 

к.т.н.           Д. Ершов 



Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

 

 

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология  

ОП (профиль): «Цифровая метрология» 

 

Форма обучения: очная 

 

Вид профессиональной деятельности:  

в соответствии с ОП 

 

Кафедра: Стандартизация, метрология и сертификация 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Интеллектуальные системы управления 
 

Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств  

2. Описание оценочных средств 

 

Составитель: 

к.т.н. Ершов Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 год 
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ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 1 
Цифровая метрология 

ФГОС ВО 27.03.01  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Технология 

формирования 

компетенций 

Форма 

оценочного 

средства** 

Степени уровней освоения  

компетенций ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ОПК-3. 

Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

Использует фундаментальные 

знания в области 

стандартизации и 

метрологического 

обеспечения для 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет и оценивает 

возможные методы решения 

типовых задач в области 

стандартизации н 

метрологического 

обеспечения 

лекции, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

работы 

З, 

Э, 

ПрР 

 

Базовый уровень: 

воспроизводство 

полученных знаний в ходе 

текущего контроля; умение 

решать типовые задачи, 

принимать 

профессиональные и 

управленческие решения по 

известным алгоритмам, 

правилам и методикам 

 

Повышенный уровень: 

практическое применение 

полученных знаний в процессе 

выполнения практических 

работы; готовность решать 

практические задачи 

повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и 

управленческие решения в 

условиях неполной 

определенности, при 

недостаточном 

документальном, 
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нормативном и методическом 

обеспечении 

ОПК-8. 

Способен 

разрабатывать 

техническую 

документацию (в том 

числе и в электронном 

виде), связанную с 

профессиональной 

деятельностью с 

учетом действующих 

стандартов качества 

Владеет действующими 

стандартами и нормативными 

документами в решения в 

области стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

Разрабатывает техническую 

документацию (в том числе и 

в электронном виде), 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью 

лекции, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

работы 

З, 

Э, 

ПрР 

 

Базовый уровень: 

воспроизводство 

полученных знаний в ходе 

текущего контроля; умение 

решать типовые задачи, 

принимать 

профессиональные и 

управленческие решения по 

известным алгоритмам, 

правилам и методикам 

 

Повышенный уровень: 

практическое применение 

полученных знаний в процессе 

выполнения практических 

работы; готовность решать 

практические задачи 

повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и 

управленческие решения в 

условиях неполной 

определенности, при 

недостаточном 

документальном, 

нормативном и методическом 

обеспечении 

 

**- Сокращения форм оценочных средств см. в Приложении В к рабочей программе.
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Перечень вопросов на экзамен  

 

1. Возникновение и развитие идеи создания искусственного подобия человека 
для решения сложных задач и моделирования человеческого разума 

2. Рождение искусственного интеллекта (ИИ) как научного направления 

3. Основная концепция нейрокибернетики 

4. Персептрон и нейросети 
5. Основная концепция кибернетики «черного ящика 

6. Схема основных направлений развития ИИ 

7. Подходы к решению интеллектуальных задач 
8. Определение и структура экспертной системы 

9. Базы знаний (БЗ) интеллектуальных систем 

10. Данные, знания, информация 

11. Знания декларативные и процедурные, интенсиональные и 
экстенсиональные, поверхностные и глубинные 

12. Модели представления знаний, их сравнительные характеристики и сферы 

использования 
13. Вывод на БЗ и его разновидности: прямой, обратный, циклический 

14. Механизм вывода и его компоненты 

15. Интерпретатор продукций и его работа в случае продукционной модели БЗ 

16. Интеллектуальный редактор ЭС и его функции 
17. Подсистема объяснений ЭС и ее функции 

18. Интерфейс пользователя ЭС и его функции 

19. Коллектив разработчиков ЭС, требования к его членам 
20. Продукционные правила и их использование в системах, основанных на 

знаниях 

21. Фреймы и их использование в системах, основанных на знаниях 

22. Семантические сети и их использование в системах, основанных на знаниях 
23. Стратегии повышения эффективности вывода 

24. Типы отношений, используемые в семантических сетях 

25. Разновидности семантических сетей 
26. Примеры экспертных систем для различных предметных областей 

27. Языки представления знаний 

28. Сети фреймов. Наследование свойств по АКО-связям 

29. Классификация ЭС в зависимости от решаемой задачи 
30. Классификация ЭС в зависимости от связи с реальным временем, типа 

ЭВМ, степени интеграции 

31. Этапы разработки промышленных ЭС 

32. Нечеткие множества и нечеткая логика 
33. Базовая шкала и функция принадлежности 

34. Понятие лингвистической переменной 

35. Операции с нечеткими знаниями. Квантификаторы 
36. Мягкие вычисления 

37. Области применения нечетких знаний 
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38. Биологический нейрон и его состав 

39. Искусственный нейрон и его состав 

40. Разновидности функций активации искусственного нейрона 
41. Логистическая функция активации и ее преимущества 

42. Нейронная сеть человека и ее оценки 

43. Возможности компьютерного моделирования нейронных сетей 

44. Соотношение скорости обработки информации реализациями ИНС и 
мозгом человека 

45. Типы задач, решаемые с помощью ИНС 

46. Виды ИНС 
47. ИНС со свойством кратковременной памяти 

48. Обучение ИНС с учителем и без учителя 

49. Преимущества и недостатки ИНС 

50. Состав персептрона Розенблатта 
51. Значения выходов сенсоров, R-элементов, S-A и A-R связей в персептроне 

52. Разновидности персептронов 

53. Отличие однослойного персептрона от искусственного нейрона 
54. Задачи, решаемые с помощью персептронов 

55. Теоремы Розенблатта и условия их выполнения 

56. Классификация персептронов 

57. Понятие линейной разделимости 
58. Соотношение понятий ИНС и персептрона 

59. Аксиоматический метод в логике. Первичные термины, аксиомы и теоремы  

60. Формализованные логические системы 
61. Металогические требования к аксиомам формализованной системы 

62. Непротиворечивость, независимость и полнота системы аксиом 

63. Применение аксиоматического метода к логике высказываний 

64. Развитие формализованных систем знаний, начиная с ХIII века 
65. Теорема Гёделя о неполноте и ее интерпретация с точки зрения 

формализации знаний 
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Приложение В 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

ОС 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства  

1 
Устный опрос 

(Э – экзамен) 

Диалог преподавателя со студентом, цель 
которого – систематизация и уточнение 
имеющихся у студента знаний, проверка его 
индивидуальных возможностей усвоения 
материала 

Перечень зачетных 

вопросов 

2 
Устный опрос 

(З -зачет) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Комплект зачетных 

вопросов 

3 
Практические 

работы (ПрР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень 

практических работ  

4 
Тест 

(Т) 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

5 
Презентация 

(ПР) 

Представление студентом наработанной 

информации по заданной тематике в 

виде набора слайдов и спецэффектов, 

подготовленных в выбранной 

программе 

Темы  

презентаций 

6 
Реферат 

(Р) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 
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