


 

 

Аннотация 
 
Дисциплина «Интеллектуальные системы» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 
специальности 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности 
«Встроенные системы обработки информации и управления». Дисциплина реализуется 
кафедрой «№14». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
ОПК-1 «Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 
знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте» 

ОПК-2 «Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 
средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач» 

ОПК-5 «Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем» 

ОПК-7 «Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 
автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями 
интеллектуального анализа данных, нечеткой логики, экспертных системах, систем 
искусственного интеллекта при принятии управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 
 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических и 

практических знаний по использованию технологии интеллектуального анализа данных, 
нечеткой логики, экспертных системах, систем искусственного интеллекта при принятии 
управленческих решений. 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 
высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.З.1 знать математические, 
естественнонаучные и социально-
экономические методы для 
использования в профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.У.1 уметь решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе 
в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с 
применением математических, 
естественнонаучных, социально-
экономических и профессиональных 
знаний 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том числе 
с использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-2.З.1 знать современные 
информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, 
инструментальные среды, программно-
технические платформы для решения 
профессиональных задач 
ОПК-2.З.2 знать методы разработки 
оригинальных алгоритмов и 
программных продуктов с 
использованием современных 
технологий 
ОПК-2.У.1 уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
разрабатывать оригинальные 
программные средства для решения 
профессиональных задач 
ОПК-2.В.1 владеть навыками 



 

 

разработки оригинальных программных 
средств, в том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

ОПК-5.З.1 знать современное 
программное и аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных систем 
ОПК-5.З.2 знать методы разработки 
алгоритмов и программного 
обеспечения в системах искусственного 
интеллекта 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-7 Способен 
адаптировать 
зарубежные 
комплексы 
обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам 
отечественных 
предприятий 

ОПК-7.З.1 знать функциональные 
требования к прикладному 
программному обеспечению для 
решения актуальных задач предприятий 
отрасли, национальные стандарты 
обработки информации и 
автоматизированного проектирования 
ОПК-7.У.1 уметь приводить 
зарубежные комплексы обработки 
информации в соответствие с 
национальными стандартами, 
интегрировать с отраслевыми 
информационными системами 
ОПК-7.В.1 владеть навыками настройки 
интерфейса, разработки 
пользовательских шаблонов, 
подключения библиотек, добавления 
новых функций 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
на предыдущем уровне образования. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 
самостоятельное значение, так и могут использоваться при написании выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№2 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 6/ 216 6/ 216 

 

 

ЗЕ/ (час) 
Из них часов практической подготовки   
Аудиторные занятия, всего час. 34 34 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час)   

лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 128 128 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 2 
1. Введение. Интеллектуальный анализ 
данных как область знаний. 2  2  15 

2. Введение в теорию нечетких множеств и 
нечеткую логику 2  2  15 

3. Ведение. Искусственный интеллект как 
научная область. История развития. 
Инженерия знаний. 

2  2  15 

4. Модели представления знаний в системах 
искусственного интеллекта. Подходы 
построения систем искусственного 
интеллекта. 

3  3  15 

5. Архитектура, принципы построения систем 
искусственного интеллекта. Прикладные 
системы искусственного интеллекта. 

2  2  15 

6. Введение. Естественный интеллект. 
Назначение, формальные основы экспертных 
систем. 

2  2  15 

7. Компоненты архитектуры ЭС. 2  2  15 
8. Методология экспертных систем. Модели 
представления знаний в экспертных системах. 
Прикладные экспертные системы. 

2  2  23 

Итого 17 0 17 0 128 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 



 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
1 1. Введение. Интеллектуальный анализ данных как область 

знаний 
Введение. Процесс интеллектуального анализа данных. 
Компоненты системы. Области приме. Виды получаемых 
паттернов. Связь с другими дисциплинами. Задачи 
классификации, кластеризации, аппроксимации. 

2 2. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику 
Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. 
Основные термины и определения. Свойства нечетких 
множеств. Операции над нечеткими множеств. 
Лингвистические переменные. Нечеткая истинность. 
Нечеткие логические операции. Нечеткий логический вывод. 

3 3. Ведение. Искусственный интеллект как научная область. 
История развития. Инженерия знаний 
Основные направления исследований систем искусственного 
интеллекта (ИИ). Предпосылки возникновения. Основные 
приложения ИИ. Особенности знаний. Свойства знаний: 
интерпретируемость, структурируемость, связность, 
семантическая метрика, активность. Классификация знаний. 
Понятие поля знаний. Предметный язык. Семиотическая 
модель поля знаний. Структурирование знаний. Знания и 
данные. Свойства знаний и отличие знаний от данных. Типы 
знаний: декларативные и процедурные, экстенсиональные и 
интенсиональные. Стратегии получения знаний. Выявление 
знаний из данных. Data mining. Язык инженерии знаний 
OPS5. Язык инженерии знаний EMYSIN 

4 4. Модели представления знаний в системах искусственного 
интеллекта. Подходы построения систем искусственного 
интеллекта 
Модели представления знаний на основе правил. Вывод на 
знаниях, представленных с помощью правил. 
Продукционная модель представления знаний и правила их 
обработки. Выводы, основанные на продукционных 
правилах. Фреймы и фреймовые системы. Объекты с 
фреймами. Основные атрибуты (слоты) объекта. 
Процедурные фреймы и слоты. Представление знаний в виде 
семантических сетей. Теория нечетких множеств - основа 
псевдофизических логик. Нечеткая логика. Понятия 
лингвистической переменной. Нечеткий вывод для систем 
искусственного интеллекта. Пространственные и временные 
логики. Нейронные сети. Модели нейронных сетей. 
Алгоритмы обучения. Особенности обработки символьной и 
численной информации в нейронных сетях. 

5 5. Архитектура, принципы построения систем 
искусственного интеллекта. Прикладные системы 
искусственного интеллекта 
Архитектура и основные составные части систем ИИ. 

 

 

Вспомогательные системы нижнего уровня (распознавание 
образов зрительных и звуковых, идентификация, 
моделирование, жесткое. Программирование и их место в 
системах ИИ. Условия применимости систем искусственного 
интеллекта. Типы систем искусственного интеллекта в 
зависимости от степени завершенности и особенностей 
использования: демонстрационные, исследовательские, 
промышленные, коммерческие. Этапы построения систем 
искусственного интеллекта: идентификация, 
концептуализация, формализация, реализация, тестирование. 
Стадии: демонстрационный прототип, исследовательский 
прототип, действующий. Экспертные интеллектуальные 
системы. Информационные системы знаний на основе 
онтологий Их области применения и решаемые ими задач. 
Интеллектуальные роботы. Их обобщенная структура. 
Системы общения на естественном языке и речевой ввод-
вывод. Системы распознавании образов. Применение ИИ в 
системах управления производством. Применение ИИ в 
делопроизводстве и в сети Internet . 

6 6. Введение. Естественный интеллект. Назначение, 
формальные основы экспертных систем 
Введение в экспертные системы. Понятие об ЭС, 
основанных на знаниях. Данные, информация и знания. 
Формальная символьная система. 

7 7. Компоненты архитектуры ЭС. 
Компоненты архитектуры ЭС. Представление базы знаний в 
компьютере в виде фактов отношений между объектами или 
их атрибутами. Машина логического вывода. Методы поиска 
на графах пространства состояний различных типов. 
Понятие о различных моделях представления знаний: 
логическая, продукционная, фреймовая, объектная, 
семантическая сеть, объектно-продукционная доска 
объявлений. Роли эксперта, инженера знаний и 
пользователя. Общее описание архитектуры экспертных 
систем. База знаний, правила, машина вывода, интерфейс 
пользователя, средства работы с файлами. 

8 8. Методология экспертных систем. Модели представления 
знаний в экспертных системах. Прикладные экспертные 
системы 
Технология разработки экспертных систем. Логическое 
программирование и экспертные системы. Языки 
искусственного интеллекта. Подсистема анализа и синтеза 
входных и выходных сообщений. Диалоговая подсистема. 
Объяснительные способности экспертных систем. Правила 
импликации и условные вероятности. Формулы Байеса и 
проблемы их применения в ЭС. Приближенные вычисления 
коэффициентов уверенности заключений. Сети вывода 
программной оболочки. Структуры построения. Работа с 
программной оболочкой. Экспертные интеллектуальные 
системы, основанные на продукционных знаниях. 
Проектирование экспертных систем. Модели знаний на 
основе онтологий 



 

 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
      

Всего    
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 2 
1 Формирование базы правил нечеткой 

системы моделирования нелинейной 
системы 

2  1 

2 Нечеткая система типа синглтон. Создание 
базы правил. Создание машины нечеткого 
вывода 

2  2 

3 Идентификация нечеткой системы с 
помощью генетического алгоритма. 
Генерация начальной популяции. Оператор 
селекции. Операторы скрещивания и 
мутации. 

2  3 

4 Идентификация параметров нечеткой 
системы с помощью алгоритма 
муравьиной колонии 

3  4 

5 Исследование влияния параметров 
алгоритмов и нечеткой системы на 
сходимость алгоритмов идентификации. 

2  5 

6 Знакомство с Visual Prolog. Обработка 
списков. 2  6 

7 Программирование баз знаний в среде 
Visual Prolog. 2  7 

8 Сортировка. Представление графов и 
поиск пути на графе. 2  8 

Всего 17   
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 2, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 60 60 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 60 60 

Домашнее задание (ДЗ)   
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 8 8 

Всего: 128 128 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 
URL адрес Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 
библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 
 Советов Б.Я. Представление знаний в 

информационных системах: учебник для 
вузов / Б.Я. Советов, В. В. Цехановский, 
В.Д. Чертовской. - М.: Академия, 2011. - 
144 с 

 

 Искусственный интеллект: справочник: В 
3-х кн. Кн. 2: Модели и методы. / Ред. Д. 
А. Поспелов. - М.: Радио и связь, 1990, - 
М. : Радио и связь, 1990. - 304 с. 

 

 
7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 



 

 

http://e.lanbook.com/view/book/11843/ Нейронные сети, генетические алгоритмы и 
нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилинский, 
Л. Рутковский; пер. с польск. И.Д. Рудинского. – 2-
е изд., стереотип. – М.: Горячая линия – Телеком, 
2013. – 384 с. 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 
таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

9. Материально-техническая база 
Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  
2 Компьютерный класс  

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Экзамен Список вопросов к экзамену 
 

 
10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 
Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

 

 

Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  
индикатора 

1 Нечеткие множества ОПК-1.З.1 
2 Нечеткие тавтологии ОПК-1.У.1 
3 Нечеткие модели знаний ОПК-2.З.1 
4 Фреймовые системы. ОПК-2.З.2 
5 Формирование правил из нечетких данных ОПК-2.У.1 
6 Семантические сети. ОПК-2.В.1 
7 Нейронные сети. ОПК-5.З.1 
8 Онтологический подход к разработке интеллектуальных 

систем. 
ОПК-5.З.2 

9 Системы ситуационного управления. ОПК-7.З.1 
10 Экспертные системы ОПК-7.У.1 
11 База правил и рабочая память в продукционной системе 

имеет содержимое, заданное в вариантах. 
ОПК-7.В.1 



 

 

Проиллюстрировать графически механизм прямого и 
обратного логического вывода факта А. Обратите 
внимание на изменение содержимого рабочей памяти в 
процессе вывода. Проведите упорядочение правил 
вывода. Рассмотрите возможные конфликты при прямом и 
обратном выводе. 
База правил: если F и D и E то B; если G то C; если B и C 
то A; если R то D; если S то A; если F и G то M; рабочая 
память: G, E, R, F 

12 База правил и рабочая память в продукционной системе 
имеет содержимое, заданное в вариантах. 
Проиллюстрировать графически механизм прямого и 
обратного логического вывода факта А. Обратите 
внимание на изменение содержимого рабочей памяти в 
процессе вывода. Проведите упорядочение правил 
вывода. Рассмотрите возможные конфликты при прямом и 
обратном выводе. 
База правил: если B и C и D то A; если E то B; если G и H 
то C; если F то B; если E то A; рабочая память: G, H, D, F. 

 

13 База правил и рабочая память в продукционной системе 
имеет содержимое, заданное в вариантах. 
Проиллюстрировать графически механизм прямого и 
обратного логического вывода факта А. Обратите 
внимание на изменение содержимого рабочей памяти в 
процессе вывода. Проведите упорядочение правил 
вывода. Рассмотрите возможные конфликты при прямом и 
обратном выводе. 
База правил: если B и C и D то A; если F и G то B; если H 
и D то E; если E то A; рабочая память: G, H, D, F 

 

14 Постройте TLC-модель для определения понятия, 
заданного в варианте; поскольку слова, используемые в 
определении понятия, сами обозначают понятия, то 
определив их, постройте некоторую структуру, 
определяющую каждое понятие через взаимосвязи с 
другими имеющимися понятиями. Рассмотрите не менее 
десяти понятий в сети. 
Понятие «студент». 

 

15 Постройте TLC-модель для определения понятия, 
заданного в варианте; поскольку слова, используемые в 
определении понятия, сами обозначают понятия, то 
определив их, постройте некоторую структуру, 
определяющую каждое понятие через взаимосвязи с 
другими имеющимися понятиями. Рассмотрите не менее 
десяти понятий в сети. 
Понятие «профессор». 

 

16 Постройте TLC-модель для определения понятия, 
заданного в варианте; поскольку слова, используемые в 
определении понятия, сами обозначают понятия, то 

 

 

 

определив их, постройте некоторую структуру, 
определяющую каждое понятие через взаимосвязи с 
другими имеющимися понятиями. Рассмотрите не менее 
десяти понятий в сети. 
Понятие «шкаф». 

 
Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

   
 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала 
Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 
рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 



 

 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 
показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 
 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 
 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 
 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 
 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 
 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 
формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 
Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 
особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 
 

11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 
работ 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 
закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 
эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 
Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-
аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 
изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 
обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

 приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 
изучаемых в рамках данной дисциплины;  

 закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 
лекциях;  

 получение новой информации по изучаемой дисциплине;  
 приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным 

оборудованием и приборами. 
 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 
работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 
включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

 

 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 
 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 
обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

 
11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 
изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 
применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 
период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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