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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Базы знаний интеллектуальных систем» реализуется в рамках Блока №1 

Основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (ФГБОУ ВО МГППУ) по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа составлена с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 875, и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации №274 от 08.10.2007 г. «Об утверждении программ 

кандидатских экзаменов», зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 19 октября 

2007 года № 10363. 

Основным источником материалов для формирования содержания программы являются: 

научные издания и монографические исследования и публикации, материалы конференций, 

симпозиумов, семинаров, Интернет-ресурсы. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет: 36 часа(1 з.е.), из них 

лекций –  8 часов, практических занятий –  8 часов и самостоятельной работы – 20часов. 

Дисциплина реализуется на: 2 курсе. 

Текущий контроль успеваемости проводится не менее 2 раз в соответствии с заданиями 

и формами контроля, предусмотренные настоящей программой. 

Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-экзаменационной 

сессии в форме зачета. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины  «Базы знаний интеллектуальных систем» – 

предоставить аспирантам теоретические знания и отработать навыки исследований в области 

искусственного интеллекта, методологии и технологии проектирования и разработки 

экспертных систем.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Базы знаний интеллектуальных систем» направлен на 

формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению:  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 представление об интеллектуальных технологиях и сферах их применения;  

Знать:  

 основные методы разработки интеллектуальных информационных систем (ИИС) и 

специфику проблемных областей; 

Уметь: 

 работать с различными моделями представления знаний, компоновать структуру 

ИИС;  
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Владеть: 

 навыками работы с основными инструментальными средствами для проектирования 

ИИС;  

Приобрести опыт деятельности: 

 опыт проектирования и разработки демонстрационного прототипа ИИС для 

конкретной предметной области 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

a. 3.1 Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

общая из них 

зач.ед. час. Лекц. Прак. Сам.р. 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ по Учебному плану 1 36 8 8 20 

Аудиторные занятия 0,44 16 8 8  

Лекции (Л) 0,22 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8  8  

Самостоятельная работа (СР) без учёта 

промежуточного контроля: 
0,55 20   20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к семинарским  и  практическим занятиям) и 

самостоятельное изучение тем дисциплины 

0,55 20   20 

Вид контроля: зачет      

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Общее содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

темы  
Содержание темы  

Форма текущего 

контроля 

1.  

Введение в 

интеллектуальные 

системы. Модели 

и методы решения 

задач. Системы, 

основанные на 

знаниях: 

определения, 

архитектура, 

функции и области 

применения 

Структура исследований в области 

искусственного интеллекта (ИИ). Введение 

в ИИ.  

Краткая история ИИ. Основные направления 

исследований в области ИИ: машинный 

интеллект и робототехника; 

интеллектуальные роботы; моделирование 

биологических систем; эвристическое 

программирование и моделирование. 

Искусственный интеллект как 

представление и поиск. Основные задачи и 

методы их решения: поиск в пространстве 

состояний, редукция, дедуктивный вывод; 

продукционные системы: компоненты, 

стратегия поиска решений, организация 

поиска; метод ключевых состояний и 

ключевых операторов, метод анализа целей 

ДЗ 
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и средств. Использование эвристик для 

фокусировки и ограничения пространства 

поиска. Классификация систем, основанных 

на знаниях. Введение в экспертные системы. 

Классификация экспертных систем. 

Архитектура систем, основанных на 

знаниях.  

2.  

Представление 

знаний в 

интеллектуальных 

системах. 

Моделирование 

рассуждений. 

Вывод в условии 

неопределенности. 

Прикладные 

нечеткие системы. 

Теоретические 

аспекты и 

технологии 

инженерии знаний. 

Методы работы со 

знаниями. 

Представление знаний в интеллектуальных 

системах: понятийное, на правилах, с 

помощью логик, семантические сети, 

фреймы, сценарии. «Не» - факторы знания. 

Модели рассуждений в условиях 

неопределенности и методы использования 

ненадежной информации. Рассматриваются 

байесовские модели, сети доверия, модель 

Демпстера-Шафера и неточный вывод с 

учетом фактора уверенности, применяемые 

в условиях неопределенности. Нечеткая 

логика и её использование в прикладных 

системах. 

Стратегии получения знаний. Теоретические 

аспекты извлечения знаний. Теоретические 

аспекты структурирования знаний. 

Классификация методов практического 

извлечения знаний.  

Коммуникативные методы. Текстологические 

методы. Простейшие методы 

структурирования. Состояние и 

перспективы автоматизированного 

приобретения знаний.  

ДЗ, РК 

3.  

Методология и 

технология 

разработки ЭС. 

Инструментальные 

средства 

разработки 

экспертных 

систем. Язык 

CLIPS. Машинное 

обучение. 

Искусственные 

нейронные сети. 

Генетические 

алгоритмы. 

Представление 

данных и знаний в 

Интернете. 

Интеллектуальные 

агенты и 

онтологии. 

Системы 

понимания 

естественного 

Технологии разработки программного 

обеспечения — цели, принципы, парадигмы. 

Методологии создания и модели 

жизненного цикла интеллектуальных ИС. 

Основы методологии разработки 

экспертных систем. Технология 

проектирования и разработки.  

Классификация инструментальных средств. 

Языки программирования для 

интеллектуальных ИС и языки 

представления знаний. Язык CLIPS. 

Оболочки ЭС.  

Рассмотрены вопросы машинного обучения. 

Машинное обучение, основанное на 

символьном представлении информации. 

Индукция. Машинное обучение на основе 

связей.  

Биологический нейрон. Структура и 

свойства искусственного нейрона. 

Классификация нейронных сетей и их 

свойства. Постановка и возможные пути 

решения задачи обучения нейронных сетей. 

Обучение с учителем. Алгоритм обратного 

ДЗ 
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языка. Тенденции 

развития систем 

искусственного 

интеллекта. 

распространения ошибки. Обучение без 

учителя. Настройка числа нейронов в 

скрытых слоях многослойных нейронных 

сетей в процессе обучения. Применение 

обученной нейронной сети.  

Естественный отбор в природе. Понятие и 

особенности генетического алгоритма. 

Представление данных и знаний в 

Интернете. Интеллектуальные агенты и 

онтологии. Системы понимания 

естественного языка. Введение в ИИ 

Онтологии и онтологические системы. 

Системы и средства представления 

онтологических знаний. Программные 

агенты и мультиагентные системы. 

Информационный поиск в Интернет. 

Системы поддержки принятия решений, 

экспертные системы реального времени, 

автономные системы планирования и 

управления роботами, системы машинного 

зрения. Гибридные системы. Рассуждения 

на основе здравого смысла. 

Псевдофизические логики (логики 

пространства, времени и др.). Рассуждения 

по аналогии. 
Примечание. Формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, 

мозговой штурм, ролевая игра), ДЗ – домашнее задание (эссе и пр.). Формы контроля не являются жесткими и 

могут быть заменены преподавателем на другую форму контроля в зависимости от контингента обучающихся. 

Кроме того, на занятиях семинарских может, проводится работа с нормативными документами, изданиями средств 

информации и прочее, что также оценивается преподавателем. 

3.3 Лекционные занятия 

№ занятия № темы Краткое содержание темы 
Кол-во 

часов 

1.  1 

Введение в интеллектуальные системы. Модели и 

методы решения задач. Системы, основанные на 

знаниях: определения, архитектура, функции и области 

применения 

2 

2.  2 

Представление знаний в интеллектуальных системах. 

Моделирование рассуждений. Вывод в условии 

неопределенности. Прикладные нечеткие системы. 

Теоретические аспекты и технологии инженерии знаний. 

Методы работы со знаниями. 

4 

3.  3 

Методология и технология разработки ЭС. 

Инструментальные средства разработки экспертных 

систем. Язык CLIPS. Машинное обучение. 

Искусственные нейронные сети. Генетические 

алгоритмы. Представление данных и знаний в 

Интернете. Интеллектуальные агенты и онтологии. 

Системы понимания естественного языка. Тенденции 

развития систем искусственного интеллекта. 

2 

 ВСЕГО  8 

http://www.neuroproject.ru/genealg.htm#begin
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3.4 Практические занятия  

№ занятия № темы Краткое содержание темы 
Кол-во 

часов 

1.  1 

Введение в интеллектуальные системы. Модели и 

методы решения задач. Системы, основанные на 

знаниях: определения, архитектура, функции и области 

применения  

4 

2.  2 

Представление знаний в интеллектуальных системах. 

Моделирование рассуждений. Вывод в условии 

неопределенности. Прикладные нечеткие системы. 

Теоретические аспекты и технологии инженерии знаний. 

Методы работы со знаниями. 

2 

3.  3 

Методология и технология разработки ЭС. 

Инструментальные средства разработки экспертных 

систем. Язык CLIPS. Машинное обучение. 

Искусственные нейронные сети. Генетические 

алгоритмы. Представление данных и знаний в 

Интернете. Интеллектуальные агенты и онтологии. 

Системы понимания естественного языка. Тенденции 

развития систем искусственного интеллекта. 

2 

 ВСЕГО  8 

4 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль успеваемости аспирантов. Текущий контроль успеваемости 

аспирантов проводится в соответствии с локальным актом - Положением о текущем контроле, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в аспирантуре МГППУ по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

является обязательным. Для обеспечения текущего контроля достаточно  2 контрольных 

мероприятия. 

Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация аспирантов по 

дисциплине проводится в соответствии с локальным актом Положением о текущем контроле, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в аспирантуре МГППУ по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

является обязательной.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета в период 

зачетно-экзаменационной сессии. Обучающийся допускается к зачету в случае выполнения 

аспирантом всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В 

случае наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных 

заданий) аспирант отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме зачета с учетом 

компетенций, закрепленных за дисциплиной  

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

зачтено 

выставляется аспиранту, если он способен к разработке новых 

методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности (ОПК-3), Он не затрудняется с ответом при изменении 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

заданий, обосновывает принятое решение, владеет навыками и 

приемами выполнения практических задач. Рейтинговая оценка 

зависит от степени выполнения данных требований. 

Не зачтено 
Аспирант не ответил более чем на 50% заданных вопросов и 

заданий. Не может ответить на дополнительные вопросы. 

 

 

ФОС: оценочные средства дисциплины 

Форма контроля 

знаний 
Вид контроля Примечание 

Домашнее задание (ДЗ) 
Текущий 

контроль 
Задание для самостоятельной работы 

контрольная работа 

(КР) 

Текущий 

контроль 

Самостоятельная контрольная работа на 

практическом занятии по заданиям 

зачет 
Промежуточная 

аттестация 
вопросы к зачету 

 

Формирование и оценка компетенций в процессе обучения 

Компетенция ОПК-3: способен к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности, реализуемая в части: умения разрабатывать новые методы исследования и 

применять их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности, ФОРМИРУЕТСЯ и 

ОЦЕНИВАЕТСЯ на лекционных и практических занятиях по темам 1-3 и самостоятельной 

работе аспирантов. 

 

ФОС: оценочные средства  текущего контроля успеваемости по дисциплине 

№ занятия № темы 
Краткое содержание 

темы 

Форма 

контроля 

знаний 

Содержание 

оценочного средства 

1.  1 Введение в 

интеллектуальные системы. 

Модели и методы решения 

задач. Системы, основанные 

на знаниях: определения, 

архитектура, функции и 

области применения. 

ДЗ  см.домашнее задание,  

2.  2 Представление знаний в 

интеллектуальных системах. 

Моделирование 

рассуждений. Вывод в 

условии неопределенности. 

Прикладные нечеткие 

системы. Теоретические 

аспекты и технологии 

инженерии знаний. Методы 

работы со знаниями. 

ДЗ 2, КР см.домашнее задание  

см. задания КР 

3.  3 Методология и технология ДЗ 3 см.домашнее задание 
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разработки ЭС. 

Инструментальные средства 

разработки экспертных 

систем. Язык CLIPS. 

Машинное обучение. 

Искусственные нейронные 

сети. Генетические 

алгоритмы. Представление 

данных и знаний в 

Интернете. 

Интеллектуальные агенты и 

онтологии. Системы 

понимания естественного 

языка. Тенденции развития 

систем искусственного 

интеллекта. 

 

Итого зачет 
см. примерные вопросы 

к зачету 

 

ФОС: оценочные средства промежуточного контроля  

Домашнее задание по темам 

1 

Вопросы: 

 Продукционная модель представления знаний  

 Семантическая модель представления знаний  

 Фреймовая модель представления знаний  

Выполнение задания: 

 построение продукционной, семантической, фреймовой модели. 

 

ДЗ 1 

2 

Вопросы: 

 Продукционные экспертные системы (ЭС). 

 Основы языка CLIPS  

 Структура и основные функции ЭС.  

 Механизм логического вывода в ЭС.  

 Основы языка CLIPS. 

 Создание нечеткой модели управления с помощью пакета WARP  

 Основы работы с пакетом WARP. 

Выполнение задания: 

 Создание экспертной системы на языке CLIPS  

 Правила и функции в CLIPS  

 Факты.  

 Правила.  

 Наблюдение за процессом интерпретации. 

 Использование шаблонов. 

 Определить функций. 

 Объектно-ориентированные средства в CLIPS. 

 Построить функций принадлежностей. 

 Создание нечетких правил.  

Привести примеры нечеткой модели управления 

ДЗ 2 

3 

Вопросы: 

 Ознакомление с основными положениями теории искусственных нейронных 

сетей.  

 Алгоритм обратного распространения ошибки. 

 Ознакомление с описанием работы программы BrainMaker. 

Выполнение задания: 

ДЗ 3 
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 Решение задачи обучения нейронных  

 Создание и применение искусственных нейронных сетей (ИНС) с 

использованием программы BrainMaker 

 Построение ИНС для заданного примера. 

 Построение ИНС, используя созданные файлы NetMaker, с изменением: числа 

нейронов в скрытом слое равно 12  

 числа нейронов в скрытом слое равно 7 

скорости обучения ή=0,5. 

скорости обучения ή=0,01. 

точности обучения = 0,1.  

Выбор оптимального варианта, исходя из точности прогноза и данных в файлах  

*.out. 

 

Типовые примеры заданий контрольных работ 

1. Использование эвристик для фокусировки и ограничения пространства поиска. 

Классификация систем, основанных на знаниях. Введение в экспертные системы. 

2. Стратегии получения знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний. Теоретические 

аспекты структурирования знаний. Классификация методов практического извлечения знаний. 

3. Онтологии и онтологические системы. Системы и средства представления онтологических 

знаний. Программные агенты и мультиагентные системы. Информационный поиск в Интернет. 

Вопросы зачету (примерные) 

1. Структура исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). 

2. Основные направления исследований в области ИИ: машинный интеллект и робототехника; 

интеллектуальные роботы; моделирование биологических систем; эвристическое 

программирование и моделирование. 

3. Искусственный интеллект как представление и поиск. 

4. Введение в экспертные системы.  

5. Классификация экспертных систем.  

6. Архитектура систем, основанных на знаниях 

7. Представление знаний в интеллектуальных системах: понятийное, на правилах, с 

помощью логик, семантические сети, фреймы, сценарии.  

8. Стратегии получения знаний. 

9. Теоретические аспекты извлечения знаний. 

10. Теоретические аспекты структурирования знаний.  

11. Классификация методов практического извлечения знаний.  

12. Коммуникативные методы. 

13. Текстологические методы. 

14. Простейшие методы структурирования.  

15. Состояние и перспективы автоматизированного приобретения знаний.  

16. Основы методологии разработки экспертных систем.  

17. Технология проектирования и разработки.  

18. Классификация инструментальных средств.  

19. Языки программирования для интеллектуальных ИС и языки представления знаний. Язык 

CLIPS. Оболочки ЭС.  

20. Биологический нейрон. 

21. Структура и свойства искусственного нейрона.  

22. Классификация нейронных сетей и их свойства.  

23. Системы понимания естественного языка. 

24. Введение в ИИ Онтологии и онтологические системы.  

25. Системы и средства представления онтологических знаний.  

26. Программные агенты и мультиагентные системы.  

27. Информационный поиск в Интернет. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Фаронов, В.В. Delphi 2005 : разработка приложений для баз данных и интернета / В.В. 

Фаронов. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 603 с. – **. 

2. Виейра, Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 : базовый курс / Р. 

Виейра. – Москва : Диалектика, 2007. – 832 с. – **. 

Дополнительная литература 

1. Хомоненко, А.Д. Работа с базами данных в Delphi [Электронный ресурс] / А.Д. Хомоненко, 

В.Э. Гофман. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2005. – 649 с. – URL: http://mexalib.com/view/22956 (дата обращения 20.08.2016). 

2. Осипов, Д.Л. Базы данных и Delphi. Теория и практика / Д.Л. Осипов. – Санкт-Петербург : 

БХВ-Петербург, 2011. – 752 с. 

Взаимозаменяемо с 

Ачкасов, В.Ю. Программирование баз данных в Delphi [Электронный ресурс] : курс / В.Ю. 

Ачкасов. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 382 с. – ***. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233558 (дата обращения 20.08.2016). 

3. Шкрыль, А.А. Разработка клиент-серверных приложений в Delphi / А.А. Шкрыль. – Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 480 с. 

4. Архангельский, А.Я. Delphi 7 : справочное пособие / А.Я. Архангельский. – Москва : 

Бином-Пресс, 2004. – 1024 с. – **. 

Взаимозаменямо с 

Бабушкина, И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию [Электронный 

ресурс] / И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. - 3-е изд. (эл.). – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 372 с. – ***. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221691 (дата обращения 

20.08.2016). 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия проводятся в компьютерной аудитории. Аспиранты 

обеспечиваются персональными компьютерами, работающими под управлением операционной 

системы  

Windows 98/NT/2000, с установленными системами управления базами данных Access , 

Visual FoxPro и средой программирования Delphi. 
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