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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «Математические основы искусственного интеллекта» является 

формирование у студентов теоретических и практических знаний по основам создания, 

внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта, создание у студентов теорети-

ческой и практической базы, обеспечивающей им возможности использования методов ис-

кусственного интеллекта в практической деятельности. 

Основная задача курса «Математические основы искусственного интеллекта» заключа-

ется в формирование у студентов целостного представления об искусственном интеллекте и 

формировании базового понятийного аппарата разработки и проектирования экспертных си-

стем средствами логического и функционального программирования с целью анализа их 

практического применения.  

 

 

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – Способность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности.  

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы, представлены в таблице. 

 

Таблица – Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесен-

ные с установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций 

 
Код  

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код  и наименова-

ние индикатора до-

стижений 

Планируемый результат обу-

чения по дисциплине 

Код показате-

ля освоения 

ПК-6 Способность обосно-

вать принимаемые про-

ектные решения, осу-

ществлять постановку 

и выполнение экспе-

риментов по проверке 

их корректности и эф-

фективности 

ИД-3 пк-6 

Владеть: 

Владеет навыка-

ми по постанов-

ке и выполне-

нию экспери-

ментов по про-

верке их кор-

ректности и эф-

фективности 

Знать: 
– основные понятия, мо-

делей и методов теории 

искусственного интеллек-

та (ИИ); цели и задачи 

исследований в области 

искусственного интеллек-

та, системах искусствен-

ного интеллекта, принци-

пах их построения и об-

ластях применения; про-

блемы построения систем 

общения с компьютером 

на естественном языке; 

постановку задачи распо-

знавания образов и путях 

ее решения; проблемы и 

способы построения 

нейронных сетей. 

 

З(ПК-6)1 

Уметь: 

– разрабатывать модели и 

осуществлять решение 

типовых задач искус-

У(ПК-6)1 
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ственного интеллекта, 

формализовать знания 

экспертов с применением 

различных методов пред-

ставления знаний, проек-

тировать, создавать и экс-

плуатировать экспертные 

системы; применять ос-

новные модели нейрон-

ных сетей. 

Владеть: 

– основными фактами, 

понятиями, определения-

ми и теоремами, алгорит-

мами решения типовых 

задач. 

В(ПК-6)1 

 

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математические основы искусственного интеллекта» определена как ва-

риативная дисциплина.  

В системе вузовской подготовки дисциплина «Математические основы искусственного 

интеллекта» опирается на дисциплины «Алгебра и геометрия», «Дискретная математика», 

«Математическая логика. 

Теоретические знания и практические навыки, сформированные у студентов в процессе 

изучения дисциплины «Математические основы искусственного интеллекта», являются не-

обходимыми при изучении дисциплин «Вычислительная математика», «Геоинформационные 

системы». 

4 Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. "Понятие интеллектуальной 

информационной технологии 

(ИИТ), основные свойства, терми-

нология." 

16 7 2  5 9 Опрос, решение 

задач 
 

 

 

Тема 2. "Экспертные системы." 17 8 3  5 9 Опрос, решение 

задач 
 

Тема 3. " Методы рассуждения." 18 9 3  6 9 Опрос, решение 

задач 
 

Тема 4. "Инженерия знаний. Опера-

ции со знаниями (над знаниями)." 

19 9 3  6 10 Опрос, решение 

задач 
 

Тема 5. "Нейронные сети. Распозна-

вание образов." 

19 9 3  6 10 Опрос, решение 

задач 
 

Тема 6. "Эволюционные аналогии в 

искусственных интеллектуальных 

системах." 

19 9 3  6 10 Опрос, решение 

задач 
 

Зачет с оценкой         

Итого 108 51 17  34 57   

 

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. "Понятие интеллектуальной информационной технологии (ИИТ), основ-

ные свойства, терминология." 

Лекция 

 

Предмет, объект, метод, цель и задачи дисциплины "Системы искусственного интел-

лекта". Искусственный интеллект - основа новых информационных технологий. Основные 

направления исследований в области искусственного интеллекта. Классификация интеллек-

туальных информационных систем. Системы с интеллектуальным интерфейсом. Экспертные 

системы. Самообучающиеся системы. Адаптивные информационные системы. Технологии 

разработки экспертных систем. Классификационные признаки экспертных систем. Характе-

ристика инструментальных средств. Технология проектирования и разработки экспертных 

систем.  

 

Основные понятия темы: искусственный интеллект, интерфейс.  

 

Практическое занятие 

 

Форма занятия: коллоквиум 

Индивидуальный опрос и собеседование. 

 

Тема 2. "Экспертные системы. "  

Лекция 

 

Понятие экспертных систем. Основные функции и структура экспертной системы. 

Преимущества и недостатки экспертных систем в сравнении с настоящими экспертами. Ти-

пы задач, решаемых экспертными системами. Области применения.  Общая структура и схе-

ма функционирования ЭС. Классификация ЭС и современные тенденции в их развитии. Эта-
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пы построения, объяснительные способности, взаимодействие с пользователем, принятие 

решений. Основные режимы работы, характеристики, составные части экспертной системы: 

база знаний, механизмы вывода, приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный ин-

терфейс. Инструментальные средства построения экспертных систем. Функциональная 

структура использования СИИ. Место экспертных систем в области искусственного интел-

лекта.  

 

Основные понятия темы: экспертные системы.  

 

Практическое занятие 

 

Форма занятия: коллоквиум 

Декларативная и процедурная формы представления знаний. Методы представления 

знаний. Процесс мышления человека. Отличия знаний от данных. Типичные модели пред-

ставления знаний. Традиционные способы обработки знаний. Способы доказательства и вы-

вода в логике. Прямой и обратный вывод в экспертных системах продукционного типа. Об-

работка знаний в интеллектуальных системах с фреймовым представлением. Логическое 

представление. Логическая модель представления знаний. Общая характеристика логики 

предикатов. Что такое предикат. Описание языка логики предикатов. Представление рассуж-

дений средствами логики предикатов. 

Продукционные системы. О понятии «продукция». Определение продукции. Правила 

продукций. Структура продукционной системы. Выводы на знаниях, представленных про-

дукциями. Простой пример рассуждений в продукционной системе. Модель доски объявле-

ний – разновидность продукционной системы. Примеры практического применения продук-

ционных систем. 

Семантические сети. Модель семантической сети. Определение и виды семантических 

сетей. Логические выводы в семантических сетях. Общие замечания по поводу семантиче-

ских сетей. Фреймы. Определения фрейма и фреймовой системы. Объектно-

ориентированное представление знаний фреймами. Простой пример фреймовой системы. 

Выводы на знаниях, представленных фреймовой системой. Три способа управления выводом 

во фреймовой системе. Примеры практического применения фреймовых систем. 

 

Тема 3. " Методы рассуждения." 

  

Лекция 

 

Логический и эвристический метод рассуждений в ИИТ. Рассуждения на основе дедук-

ции, индукции, аналогии.  

 

Основные понятия темы: методы рассуждения.  

 

Практическое занятие 

 

Форма занятия: миниконференция 

Представление нечетких знаний и способы их обработки. Виды нечеткости знаний, 

способы их устранения и/или учета в интеллектуальных системах. Нечеткие множества и не-

четкие выводы. Пример разработки компьютерной игры позиционного типа. Пример прогно-

зирования развития предприятия с применением интеллектуальной системы на базе нечеткой 

логики. Программные средства для работы с нечеткими знаниями. Нечеткие множества. Ос-

новы нечеткой логики. Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода.  

 

Тема 4. "Инженерия знаний. Операции со знаниями (над знаниями)." 
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Лекция 

 

Приобретение знаний. Стратегии получения знаний. Аспекты извлечения знаний. Про-

блемы структурирования знаний. Семиотический подход к приобретению знаний. Методы 

извлечения знаний. Выявление «скрытых» структур знаний. Построение баз знаний для экс-

пертных систем диагностики. Обучение интеллектуальных систем. Индуктивные выводы в 

логике. Методы и средства интеллектуального анализа данных. Средства компьютерной 

поддержки приобретения знаний. Обучение. Машинное обучение на примерах. Создание си-

стем управления знаниями. Общая схема функционирования, области применения, этапы 

проектирования системы управления знаниями. Методы структурирования и качественной 

интерпретации знаний для решения задач управления предприятиями. Онтологии, правила 

принятия решений. Знания и данные. Свойства знаний и отличие знаний от данных. Типы 

знаний: декларативные и процедурные, экстенсиональные и интенсиональные. Нечеткие 

знания. Извлечение знаний. Источники экспертных знаний, извлечение и структурирование 

знаний, стадии приобретения знаний, автоматизированное приобретение знаний.  Представ-

ление знаний в интеллектуальных системах: понятийное, на правилах, с помощью логик, се-

мантические сети, фреймы, сценарии; базы знаний; Модели представления знаний в систе-

мах ИИ. Правила-продукции. Структура правил-продукций. Типы ядер правил-продукций и 

варианты их интерпретаций. Методы логического вывода: прямой и обратный. Стратегии 

выбора правил при логическом выводе. Продукционные системы: компоненты, стратегия 

решений, организация поиска; Семантические сети. Основные понятия семантических сетей. 

Типы отношений в семантических сетях. Абстрактные и конкретные сети. Принципы обра-

ботки информации в семантических сетях. Фреймы и объекты. Основные понятия фрейма: 

слоты, присоединенные процедуры-слуги и процедуры-демоны, наследование свойств. Связь 

понятия фрейма и объекта в объетно-ориентированном программировании. Сети фреймов. 

Принципы обработки данных в сети фреймов. Сценарии; ленемы. Базы знаний. Измерение 

БЗ.  

 

Основные понятия темы: знания, машинное обучение, данные, семантические сети, 

фреймы, объекты.  

 

Практическое занятие 

 

Форма занятия: миниконференция 

Обучение в интеллектуальных системах. Системы понимания естественного языка, 

машинный перевод Основные понятия методов обучения. Классификация методов обучения 

по способу обучения: эмпирические и аналитические, по глубине обучения - символьные 

(поверхностные) и на основе знаний (глубинные). Связь этой классификации с понятиями 

индуктивного вывода, вывода по аналогии, обучения на примерах. Трудности распознавания 

естественного языка (ЕЯ). Синтаксически- и семантически-ориентированные подходы к рас-

познаванию ЕЯ. Семиотика и ее основные понятия. Этапы анализа ЕЯ: морфологический, 

синтаксический, семантический, прагматический. Модели семантики языка. 

 

Тема 5. "Нейронные сети. Распознавание образов. "  

Лекция 

 

Основные понятия о естественных и искусственных нейронных сетях, и нейронах. 

Формальный нейрон МакКаллока-Питтса. Классификация нейронных сетей. Многослойные 

перцептроны. Оценка состояния нейронной сети. Сведение функционирования нейронной 

сети к задаче минимизации целевой функции. Алгоритм обучения обратным распростране-

нием ошибки. Модели нейронных сетей. Модель искусственного нейрона. Модели нейрон-
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ных сетей. Построение нейронной сети. Обучение нейронных сетей. Способы реализации 

нейронных сетей. 

 

Основные понятия темы: нейронные сети, перцептроны, искусственный нейрон. 

 

Практическое занятие 

 

Форма занятия: коллоквиум 

Основные понятия о естественных и искусственных нейронных сетях, и нейронах. 

Формальный нейрон МакКаллока-Питтса. Классификация нейронных сетей. Многослойные 

перцептроны. Оценка состояния нейронной сети. Сведение функционирования нейронной 

сети к задаче минимизации целевой функции. Алгоритм обучения обратным распростране-

нием ошибки. Модели нейронных сетей. Модель искусственного нейрона. Модели нейрон-

ных сетей. Построение нейронной сети. Обучение нейронных сетей. Способы реализации 

нейронных сетей. Практическое применение нейросетевых технологий. Нейронные сети для 

обработки информации. Прикладные возможности нейронных сетей для обработки инфор-

мации в проблемных областях: аппроксимация и интерполяция; распознавание и классифи-

кация образов; сжатие данных; прогнозирование; идентификация; управление динамически-

ми процессами; задачи ассоциации. Модели нейронов и методы их обучения. Однонаправ-

ленные многослойные сети сигмоидального типа. Проблемы практического использования 

искусственных нейронных сетей. Радиальные нейронные сети.  Специализированные струк-

туры нейронных сетей. Рекуррентные сети как ассоциативные запоминающие среды. Рекур-

рентные сети на базе персептрона. Сети с самоорганизацией на основе конкуренции. Само-

организующиеся сети корреляционного типа. Математические основы нечетких систем. Не-

четкие нейронные сети. Применение нейронных сетей. Нейронная сеть как ассоциативная 

память. Использование нейронных сетей для прогнозирования. Особенности обработки сим-

вольной и численной информации в нейронных сетях. Зрительное восприятие мира: системы 

машинного зрения, распознавание образов, зрительные системы интеллектуальных роботов. 

Постановка задачи распознавания образов. Статистические методы для распознавания обра-

зов и классификации. Кластерный анализ. Синтаксический (структурный) подход к анализу 

образов. Выделение признаков. Распознавание трехмерных объектов. 

 

Тема 6. "Эволюционные аналогии в искусственных интеллектуальных системах."  

Лекция 

 

Генетические алгоритмы. Простой генетический алгоритм. Разновидности генетиче-

ских алгоритмов. Примеры практического применения генетических алгоритмов. Краткий 

обзор программных средств. Методы эволюционного программирования. Генетическое про-

граммирование. Эволюционное программирование. Эволюционные стратегии.  

 

Основные понятия темы: генетические алгоритмы, эволюционное программирование, 

эволюционные стратегии.  

 

Практическое занятие 

 

Форма занятия: коллоквиум  

Интеллектуальные методы проектирования сложных систем. Проблемы проектирова-

ния и реинжиниринга экономических систем. Системный подход к проектированию слож-

ных систем. Программные средства для поддержки процессов реинжиниринга. Подход к 

коллективному выбору решений при проектировании экономических систем. Разрешение 

конфликтов при коллективном выборе решений. Эволюционный синтез систем и объектов. 

Логический подход к синтезу сценариев развития сложных систем.  Методология разработки 
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экспертных систем. Условия и целесообразность разработки экспертных систем. Стадии су-

ществования экспертной системы. Технология разработки экспертных систем. Планирование 

в интеллектуальных системах; Задачи и методы их решения. Методы поиска решений в ЭС: 

поиск в пространстве состояний, редукция, дедуктивный вывод. Метод ключевых состояний 

и ключевых операторов, метод анализа средств и целей. Примеры автоматического построе-

ния планов решения задач. Этапы проектирования экспертной системы: идентификация, 

концептуализация, формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Участ-

ники процесса проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные пользователи.  

Пример разработки экспертной системы. Описание процесса поэтапной разработки системы. 

Этап идентификации. Этап концептуализации. Этап формализации. Этап реализации. Обо-

лочки экспертных систем. Определение понятия оболочки экспертной системы. Принципы и 

порядок построения оболочки экспертной системы.  

 

СРС 

Изучение учебной литературы [1], [2], [3] 

Решение задач по темам 

Подготовка к модульному контролю   

 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

В целом внеаудиторная самостоятельная работа студента при изучении курса включает 

в себя следующие виды работ:  

 проработка (изучение) материалов лекций;  

  чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительной литературы; 

  подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

  поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати; 

  выполнение домашних заданий в форме творческих заданий, кейс-стадии, докладов; 

  подготовка презентаций для иллюстрации докладов; 

  выполнение контрольной работы, если предусмотрена учебным планом дисципли-

ны; 

  подготовка к текущему и итоговому (промежуточная аттестация) контролю знаний 

по дисциплине (экзамен).  

Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на проработку рекомен-

дованной литературы с целью освоения теоретического курса, подготовку к практическим 

(семинарским) занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание курса. Само-

стоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям предполагает умение работать с 

первичной информацией. 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Структура фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Математические основы искусственного интеллекта» представлен в приложе-

нии к рабочей программе дисциплины и включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образования; перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
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  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

  типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций; 

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

6.2 Перечень вопросов к промежуточной аттестации. 
 

1 Краткая история искусственного интеллекта (ИИ), машины и интеллект. 

2 Основные направления исследований в области ИИ. 

3  Интеллектуальные системы общения: системы обработки текстов естественного 

языка. 

4  Системы обучения с базами данных, диалоговые системы решения задач, системы 

речевого общения. 

5 Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод с одного языка 

на другой. 

6  Интеллектуальные роботы.  

7 Обучение и самообучение, искусственные нейронные сети. 

8 Задачи распознавания образов.  

9 Интеллектуальные игры и машинное творчество. 

10 Представление задач и стратегии поиска их решения в пространстве состояний (по-

иск в глубину и ширину, слепой и эвристический поиск, поиск на игровых деревьях, мини-

максный алгоритм, альфа-бета алгоритм и др.). 

11 Представление знаний - центральная проблема ИИ. Процедурная и декларативная 

информация. Переход от обработки данных к оперированию со знаниями. Отличительные 

особенности знаний от данных: внутренняя интерпретируемость, структурированность, 

связность, активность. Базы знаний. Нечеткие и неточные знания. 

12  Открытость знаний в системах ИИ. Основные методы приобретения знаний. Инже-

нерия знаний. Основные модели представления знаний. 

13  Логика предикатов первого порядка. Понятия терма, атома, логической формулы. 

Правила вывода. Общезначимость и выполнимость формул. Формальные логические модели 

представления знаний. Проблема понимания естественного языка.  

14 Сетевые модели представления знаний (семантические сети). Отображение множе-

ства информационных единиц во множество типов связей между ними. 

15  Отношения типа "абстрактное-конкретное" и "целое-часть". Иерархия наследова-

ния. 

16 Фреймовые модели представления знаний. Понятия фрейма, терминального слота, 

протофрейма. Имя фрейма и имя слота, значение слота и тип данных слота. Фреймы-

экземпляры. Механизм наследования.  

17 Продукционная модель представления знаний. Системы продукций. База знаний (ба-

за фактов и правил). Рабочая память. Механизм вывода: прямая и обратная цепочка рассуж-

дений. Достоинства и недостатки продукционной модели представления знаний. 

18  Интегрированные модели представления знаний. Языки представления знаний. 

Представление данных и знаний в сети Internet. Язык HTML и его основные конструкции: 

теги, специальные теги, скрипты. 

19  Общая характеристика программных средств для разработки и реализации систем 

ИИ. Требования к программному обеспечению систем ИИ. Инструментальные средства для 

создания систем ИИ.  

20 Понятие экспертной системы (ЭС). Назначение, принципы построения и области 

применения ЭС. Организация знаний в ЭС. 
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21  Виды ЭС и типы решаемых ими задач. Инструментальные средства разработки ЭС. 

Оболочковые средства создания прототипов ЭС. Гибридные логические и моделирующие 

ЭС, ЭС на базе нечеткой логики. Интеллектуальные информационные ЭС. 

22  Структурная схема, основные компоненты, архитектура и режимы использования 

ЭС продукционного типа. 

23  Основные этапы разработки ЭС. Жизненный цикл ЭС.  

24 Языки программирования для решения задач ИИ. Представления о логическом и 

функциональном программировании. Символические вычисления. 

 

7 Рекомендуемая литература 

 

7.1 Основная литература 

1. Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике: учебное 

пособие. - М.: Экзамен, 2003. 

 

7.2 Дополнительная литература 

2. Горбань А.Н. Нейронные сети на персональном компьютере. - Новосибирск: Наука, 

1996. - 276 с. 

3. Осовский О. Нейронные сети для обработки нформации. - М.: Финансы и статистика, 

2002. - 344 с 

 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, проведение 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций по от-

дельным (наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины. Предусмотрена само-

стоятельная работа студентов, а также прохождение аттестационных испытаний промежу-

точной аттестации (экзамен). 

Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных вопросов: ос-

новным понятиям; теоретическим основам разработки стратегии, организации их эффектив-

ной реализации; обсуждению вопросов, трактовка которых в литературе еще не устоялась 

либо является противоречивой. В ходе лекций студентам следует подготовить конспекты 

лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; 

проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь; обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Конкретные методики, модели, методы и инструменты разработки, принятия, оптими-

зации стратегических управленческих решений рассматриваются на практических занятиях.  

Целью проведения практических (семинарских) занятий является закрепление зна-

ний студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплины на лекциях и самостоятельно. 

Практические занятия проводятся, в том числе, в форме семинаров; на них представляются и 

обсуждаются доклады, обсуждаются вопросы по теме (дискуссии), разбираются конкретные 

ситуации из практики российского государственного и муниципального управления, прово-

дится тестирование, проводятся опросы, также предусмотрено выполнение практических за-

даний. Для подготовки к занятиям семинарского типа студенты выполняют проработку ра-
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бочей программы, ориентируясь на вопросы для обсуждения, уделяя особое внимание целям 

и задачам, структуре и содержанию дисциплины; конспектирование источников; работу с 

конспектом лекций; подготовку ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам), они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на со-

держании отдельного вопроса (вопросов) лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная особенность любого семинара - наличие элементов дис-

куссии, проблемы, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающими-

ся. Семинары выступают формой текущего контроля знаний обучающихся 

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, такие как: 

1. Лекция: 

 проблемная лекция, предполагающая изложение материала через проблемность во-

просов, задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диа-

логе и сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения; 

 лекция-визуализация - подача материала осуществляется средствами технических 

средств обучения с кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов 

(презентаций). 

2. Семинар: 

 тематический семинар - этот вид семинара готовится и проводится с целью акценти-

рования внимания обучающихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара обучающимся дается задание – выде-

лить существенные стороны темы. Тематический семинар углубляет знания студентов, ори-

ентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы. 

 проблемный семинар - перед изучением раздела курса преподаватель предлагает об-

судить проблемы, связанные с содержанием данной темы. Накануне обучающиеся получают 

задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях 

групповой дискуссии проводится обсуждение проблем.  

3. Игровые методы обучения: 

 анализ конкретных ситуаций (КС). Под конкретной ситуацией понимается проблема, 

с которой тот или иной обучаемый, выступая в роли руководителя или иного профессионала, 

может в любое время встретиться в своей деятельности, и которая требует от него анализа, 

принятия решений, каких-либо конкретных действий. В этом случае на учебном занятии 

слушателям сообщается единая для всех исходная информация, определяющая объект 

управления. Преподаватель ставит перед обучаемыми задачу по анализу данной обстановки, 

но не формулирует проблему, которая в общем виде перед этим могла быть выявлена на лек-

ции. Обучающиеся на основе исходной информации и результатов ее анализа сами должны 

сформулировать проблему и найти ее решение. В ходе занятия преподаватель может вводить 

возмущающее воздействие, проявляющееся в резком изменении обстановки и требующее от 

обучаемых неординарных действий. В ответ на это слушатели должны принять решение, 

устраняющее последствие возмущающего воздействия или уменьшающее его отрицательное 

влияние. 

Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Контрольная работа - средство 

проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу.. Текущий контроль знаний осуществляется в форме проведения семина-

ров, решения задач, тестирования, а также в предусмотренных формах контроля самостоя-

тельной работы. Консультации преподавателя проводятся для обучающихся с целью допол-

нительных разъяснений и информации по возникающим вопросам при выполнении самосто-

ятельной работы или подготовке к практическим (семинарским) занятиям, подготовке рефе-

ратов, а также при подготовке к экзамену. Консультации преподавателя проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным на кафедре, обучающийся может ознакомиться с ним на 
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информационном стенде. Дополнительные консультации могут быть назначены по согласо-

ванию с преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

 

9.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 электронные образовательные ресурсы; 

 использование слайд-презентаций; 

 интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством элек-

тронной почты. 

 

9.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образо-

вательного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение:  

 текстовый редактор Microsoft Word; 

 пакет Microsoft Office; 

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 презентационный редактор Microsoft Power Point 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На кафедре имеется 4 аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

аудитория для проведения интерактивных занятий с проектором и компьютером с установ-

ленной программой PowerPoint. 


