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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
Предусматривает изучение материалов по информационным технологиям, 

методам хранения и обработки данных, принципам работы интеллектуальных 

систем, методам инженерии знаний, моделям машинного обучения, моделям 

искусственного интеллекта, задачам интеллектуального анализа данных.  

 

 

 

SUBJECT SUMMARY 
"ARTIFICIAL INTELLEGENCE AND MACHINE LEARNING" 

The course covers materials on informational technologies, data storage and 

processing methods, principles of intellectual systems, knowledge engineering  

methods, machine learning models, artificial intelligence models, data mining 

problems. 

 
 
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Изучение естественно-научные основ и методов искусственного 

интеллекта, методов машинного обучения, методов и алгоритмов 

моделирования мыслительных процессов. 

2. Формирование умений по применению методов искусственного 

интеллекта, инженерии знаний, машинного обучения для решения прикладных 

задач. 

3. Освоение  методов, алгоритмов для создания систем искусственного 

интеллекта и машинного обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 

Содержание, цель и значение дисциплины в подготовке аспирантов, ее 

связь с другими дисциплинами и подготовкой кандидатской диссертации. Общая 

классификация решаемых задач. 

Тема 1. Информационные технологии, хранение и обработка данных 

Возникновение и этапы становления информационной технологии: 

понятие информации, виды информации, свойства информации, 

количественные и качественные характеристики информации, превращение 

информации в ресурс, определение и задачи информационной технологии.  

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели: извлечение 

информации, транспортирование информации, обработка информации, 

хранение информации, представление и использование информации.  

Общие сведения о базах данных: данные, информация, знания, 

управление данными, классификация данных с позиций управления ими, 

концепция и методология управления данными, классификация баз данных, 

требования и концепция баз данных, методология баз данных.  Хранилища 

данных: суть, назначение и состав хранилищ данных, требования и концепция 

хранилищ данных, методология хранилищ данных, реализация хранилищ 

данных.  

Теория реляционных баз данных: математические основы теории, 

построение баз данных, нормальные формы, использование баз данных, 

функционирование баз данных. Реляционные базы данных: логическая 

структура, создание и использование БД, язык SQL.  

Тема 2. Интеллектуальные системы 

Интеллектуальные системы. Эволюция систем искусственного 

интеллекта. Знания и данные: сходства и различия. Свойства и отношения. 

Свойства знаний: интерпретируемость, структурированность, связность, 

активность. Традиционные и альтернативные способы представления знаний. 
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Система представления знаний. Декомпозиция и классификация. 

Классификация моделей представления знаний. Семантические сети, фреймы, 

сети фреймов. Формирование набора правил. Классы, отношения и правила. 

Логический вывод. Механизмы управления.  

Методы поиска решений в пространстве состояний. Пространство поиска. 

Формальная постановка задачи поиска. Обобщенный алгоритм поиска. 

Критерии оценки стратегий. Методы неинформированного поиска. Поиск 

сначала в ширину, сначала в глубину, однородной стоимости, ограниченный по 

глубине поиск.   Поиск с итеративным углублением, двунаправленный поиск. 

Поиск с удовлетворением ограничений. Сложность методов поиска. Методы 

информированного (эвристического) поиска. Поиск сначала лучший, A*-поиск. 

Задачи поиска в оперативном режиме. Агенты поиска в оперативном режиме. 

Локальный поиск в оперативном режиме. Обучение в ходе поиска.  

Представление знаний и рассуждения. Модели представления знаний. 

Синтаксис и семантика логики предикатов первого порядка. Логическое 

следование. Логический вывод. Метод резолюций в логике предикатов первого 

порядка. Продукционные системы. Управление выводом в продукционных 

системах. Разрешения конфликтов.  

Методология инженерии знаний. Представление знаний в форме теории. 

Варианты определения и использования онтологии. Онтологический 

инжиниринг.   Универсальный стандарт описания информационных ресурсов 

(RDF). RDF Schema (RDFS). Запросы к документам RDF на RDQL. Языки 

описания онтологических баз данных на основе логики предикатов.  

Экспертные системы. Понятие экспертной системы (ЭС). Основные 

особенности, архитектура и классификация ЭС. Этапы разработки и стадии 

жизненного цикла ЭС. Модели представления и обработки неопределенных 

знаний. Многозначные логики. Коэффициенты уверенности Шортлифа.  

Нечеткие множества. Лингвистическая переменная. Нечеткая логика. Нечеткий 

вывод. Композиционное правило вывода. Байесовские сети. 

Тема 3. Машинное обучение   
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Модели планирования действий в системах ИИ. Задача планирования. 

Язык описания состояний и действий. Планирование на основе поиска в 

пространстве состояний.  Планирование с помощью пропозициональной 

логики.  Планирование действий в реальном мире.  Планирование с частичным 

упорядочением. Графы планирования. Условное планирование. Непрерывное 

планирование.  

Обучение в системах ИИ. Формы обучения. Обучение на основе 

наблюдений. Индуктивное обучение. Построение деревьев решений. Обучение 

с использованием знаний. Логическая формулировка задачи обучения. 

Статистические методы обучения. Обучение с полными данными. Метод 

максимального правдоподобия.  Обучение с подкреплением. Пассивное 

обучение с подкреплением. Активное обучение с подкреплением. Обучение 

байесовских сетей.  

Нейронные сети. Принцип организации нейронных сетей. Функции 

активации. Архитектуры нейронных сетей. Перцептрон. Сверточная нейронная 

сеть. Рекуррентные нейронные сети. 

Эволюционные вычисления. Эволюционные вычисления. Метод колонии 

муравьев. Метод поведения толпы. Реализация эволюционных методов. 

Генетическое программирование. Развитие ГА (метод комбинирования 

эвристик, циклический ГА, адаптивные ГА).  

Типовые задачи искусственного интеллекта. Общие задачи: 

прогнозирование, классификация, кластеризация, сегментация. Задачи по 

предметных областям: автономный транспорт и БПЛА, анализ естественного 

языка, обработка изображений. 

Тема 4. Интеллектуальный анализ данных 

Технология интеллектуального анализа данных:  общая характеристика 

технологий интеллектуального анализа данных; суть интеллектуального 

анализа данных;  задачи  интеллектуального анализа данных; реализация 

процесса интеллектуального анализа данных. 
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Специфика и методы интеллектуального анализа данных: процессы в 

интеллектуальном анализе данных; процедура реализации интеллектуального 

анализа данных; построение и использование аналитических информационных 

систем;  интеллектуальный анализ данных в научных исследованиях;  состояние 

и перспективы исследования процессов в интеллектуальном анализе данных; 

структура системы  интеллектуального анализа данных в научных 

исследованиях.  

Системы поддержки принятия решений: общие характеристики, сфера 

применения, методология и этапность разработки систем, использование 

онтологий при проектировании систем, методы описания процессов в системе, 

базовые технологии, методы и средства обеспечения работоспособности 

систем, оболочки и техническая реализация систем, построение  систем 

поддержки принятия решений на основе многоагентного подхода.  

Заключение 
Систематизация материала. Рекомендации по сдаче экзамена. 

 

В случае, если дисциплина реализуется в группах с малой численностью, 

занятия по отдельным разделам могут проходить в виде установочной лекций, 

выдачи и объяснения задания по теме, а текущийконтроль может проходить в 

виде представления и защиты аспирантом выполненного задания. 

Общие рекомендации по выполнению индивидуальных заданий доступны 

для аспиранта в печатном или электронном виде (на сайте Университета), либо 

аспирант может получить рекомендации у преподавателя, отвечающего за 

дисциплину, в часы консультаций. Задание формулируется с учетом тематики 

диссертационного исследования аспиранта в рамках изучаемой дисциплины. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателям: 
Перед началом преподавания дисциплины преподавателю необходимо: 

– знать цели и задачи преподавания дисциплины; 

– представлять, какие знания, умения и навыки должен приобрести аспирант 

в процессе изучения данной дисциплины; 

– четко понимать, в формировании каких результатов освоения программы 

аспирантуры участвует дисциплина. 

Если учебным планом по дисциплине предусмотрен экзамен, его 

рекомендуется проводить в форме индивидуальной беседы с аспирантом по 

вопросам, сформулированным в фондах оценочных средств дисциплины, 

используя вопросы из различных разделов дисциплины, обеспечив тем самым 

более полную проверку знаний аспиранта. 

В своей деятельности преподаватель должен руководствоваться локальными 

нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации 

в университете. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов: 
Изучение каждой дисциплины должно сопровождаться самостоятельной 

работой аспиранта с рекомендованными преподавателями литературными 

источниками и информационными ресурсами сети Интернет по всем разделам 

дисциплины. 

Ряд вопросов, подлежащих изучению в составе дисциплины, достаточно 

хорошо проработаны в учебной литературе, представлены в научных трудах, 

сборниках трудов, статьях, в сети Интернет. Эти вопросы могут быть переданы 

аспирантам на самостоятельное изучение. Такая работа строится на основе 

подготовленных преподавателем заданий с перечнем вопросов, на которые 

обучающийся должен найти ответы в процессе самостоятельного изучения. 

Самостоятельно могут изучаться как целые темы, так и отдельные вопросы в 

составе обозначенных преподавателем, но не полностью раскрытых им тем. Для 
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закрепления материала ведется конспектирование, готовятся рефераты, эссе или 

делаются доклады. Степень освоения самостоятельно изученных материалов 

обязательно проверяется контрольными мероприятиями с использованием 

фонда оценочных средств по дисциплине. 

Особое место требуется уделить консультированию, как одной из форм 

обучения и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает 

особым образом организованное взаимодействие между преподавателем и 

аспирантами, при этом предполагается, что консультант либо знает готовое 

решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет 

способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

№ Название,библиографическое описание К-во экз. в библ. (на 

каф.) 

1 

 
Рассел, Стюарт. Искусственный интеллект: 

современный подход [Текст] : пер. с англ. / С. 

Рассел, П. Норвиг, 2007. - 1407 с. 

 

45 

2 

 
Частиков А.П. Разработка экспертных систем. 

Среда CLIPS [Текст] : Учеб. пособие / 

А.П.Частиков, Т.А.Гаврилова, Д.Л.Белов, 2003. - 
606 с. 

 

81 

3 

Дмитриев В.И.Прикладная теория информации 

[Текст] : Учеб. для вузов по специальности 

”Автоматизированные системы обработки 

информации и управления” / В.И.Дмитриев, 1989. 

320 с.  

78 

4 
Жданов А.А. Автономный искусственный 

интеллект — 5е изд. [Электронный ресурс] / А.А. 

Жданов, 2020. 362 с.  
неогр. 

5 

Комашинский В.И. Нейронные сети и их 

применение в системах управления и связи [Текст] 

: монография / В.И. Комашинский, Д.А. Смирнов, 

2003. 94 с. 

5 
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6 

Петровский А.Б. Теория принятия решений 

[Текст] : учеб. для вузов по специальности 

”Автоматизир. системы обработки информации и 

управления” ,” Информатика и вычислит. техника” 

/ А. Б. Петровский, 2009. 398, [1] с. 

16 

7 

Сергиевский Г.М. Функциональное и логическое 

программирование [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлению ”Информатика и вычисл. 

техника” / Г. М. Сергиевский, Н. Г. Волченков, 

2010. 317, [1] с.  

10 

8 

Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный 

интеллект [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

специальности 010100 ”Математика” / Л.Н. 

Ясницкий, 2005. 174, [1] с. 

5 

9 
Теория информационных процессов и систем 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / [Б. Я. Советов 

[и др.] ; под ред. Б. Я. Советова, 2016. 312, [1] с. 
62 

10 

Советов Б.Я. Интеллектуальные системы и 

технологии [Текст] : учеб. для вузов по 

направлению подгот. 230400 ”Информационные 

системы и технологии” / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской, 2013. 317, [1] с.  

22 

11 

Советов Б.Я. Информационные технологии 

[Текст] : учеб. для приклад. бакалавриата : для 

вузов по всем направлениям / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, 2018. 326, [1] с. 

30 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1  
2  

 

Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также 

информационные справочные системы) и материально-техническая база, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

соответствуют федеральным государственным требованиям. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации,включая перечень экзаменационных вопросов 

(Приложение 1), а также методические указания для обучающихся по 

самостоятельной работе при освоении дисциплин доводятся до сведения 

обучающихся на первом занятии.  
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Приложение 1 

Список экзаменационных вопросов по дисциплине 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

1. Возникновение и этапы становления информационной технологии: 

понятие информации, виды информации, свойства информации, 

количественные и качественные характеристики информации, 

превращение информации в ресурс, определение и задачи 

информационной технологии.   
2. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели: 

извлечение информации, транспортирование информации, обработка 

информации, хранение информации, представление и использование 

информации.  
3. Общие сведения о базах данных: данные, информация, знания, 

управление данными, классификация данных с позиций управления ими, 

концепция и методология управления данными, классификация баз 

данных, требования и концепция баз данных, методология баз данных.  
4. Хранилища данных: суть, назначение и состав хранилищ данных, 

требования и концепция хранилищ данных, методология хранилищ 

данных, реализация хранилищ данных.  
5. Теория реляционных баз данных: математические основы теории, 

построение баз данных, нормальные формы, использование баз данных, 

функционирование баз данных.  
6. Реляционные базы данных: логическая структура, создание и 

использование БД, язык SQL.  
7. Интеллектуальные системы. Эволюция систем искусственного 

интеллекта. Знания и данные: сходства и различия. Свойства и 

отношения. Свойства знаний: интерпретируемость, структурированность, 

связность, активность. Традиционные и альтернативные способы 

представления знаний. Система представления знаний. Декомпозиция и 

классификация. Классификация моделей представления знаний. 

Семантические сети, фреймы, сети фреймов. Формирование набора 

правил. Классы, отношения и правила. Логический вывод. Механизмы 

управления.  
8. Методы поиска решений в пространстве состояний. Пространство поиска. 

Формальная постановка задачи поиска. Обобщенный алгоритм поиска. 

Критерии оценки стратегий. Методы неинформированного поиска. Поиск 

сначала в ширину, сначала в глубину, однородной стоимости, 

ограниченный по глубине поиск.   Поиск с итеративным углублением, 

двунаправленный поиск. Поиск с удовлетворением ограничений. 
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Сложность методов поиска. Методы информированного (эвристического) 

поиска. Поиск сначала лучший, A*-поиск. Задачи поиска в оперативном 

режиме. Агенты поиска в оперативном режиме. Локальный поиск в 

оперативном режиме. Обучение в ходе поиска.  
9. Представление знаний и рассуждения. Модели представления знаний. 

Синтаксис и семантика логики предикатов первого порядка. Логическое 

следование. Логический вывод. Метод резолюций в логике предикатов 

первого порядка. Продукционные системы. Управление выводом в 

продукционных системах. Разрешения конфликтов.  
10. Экспертные системы. Понятие экспертной системы (ЭС). Основные 

особенности, архитектура и классификация ЭС. Этапы разработки и 

стадии жизненного цикла ЭС.  
11. Модели представления и обработки неопределенных знаний. 

Многозначные логики. Коэффициенты уверенности Шортлифа.  Нечеткие 

множества. Лингвистическая переменная. Нечеткая логика. Нечеткий 

вывод. Композиционное правило вывода. Байесовские сети.  
12. Модели планирования действий в системах ИИ. Задача планирования. 

Язык описания состояний и действий. Планирование на основе поиска в 

пространстве состояний.  Планирование с помощью пропозициональной 

логики.  Планирование действий в реальном мире.  Планирование с 

частичным упорядочением. Графы планирования. Условное 

планирование. Непрерывное планирование.  
13. Обучение в системах ИИ. Формы обучения. Обучение на основе 

наблюдений. Индуктивное обучение. Построение деревьев решений. 

Обучение с использованием знаний. Логическая формулировка задачи 

обучения. Статистические методы обучения. Обучение с полными 

данными. Метод максимального правдоподобия.  Обучение с 

подкреплением. Пассивное обучение с подкреплением. Активное 

обучение с подкреплением. Обучение байесовских сетей.  
14. Нейронные сети. Принцип организации нейронных сетей. Функции 

активации. Архитектуры нейронных сетей. Перцептрон. Сверточная 

нейронная сеть. Рекуррентные нейронные сети. 
15. Методология инженерии знаний. Представление знаний в форме теории. 

Варианты определения и использования онтологии. Онтологический 

инжиниринг.   Универсальный стандарт описания информационных 

ресурсов (RDF). RDF Schema (RDFS). Запросы к документам RDF на 

RDQL. Языки описания онтологических баз данных на основе логики 

предикатов.  
16. Эволюционные вычисления. Эволюционные вычисления. Метод колонии 

муравьев. Метод поведения толпы. Реализация эволюционных методов. 
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Генетическое программирование. Развитие ГА (метод комбинирования 

эвристик, циклический ГА, адаптивные ГА).  
17. Типовые задачи искусственного интеллекта. Общие задачи: 

прогнозирование, классификация, кластеризация, сегментация. Задачи по 
предметных областям: автономный транспорт и БПЛА, анализ 

естественного языка, обработка изображений. 
18. Технология интеллектуального анализа данных:  общая характеристика 

технологий интеллектуального анализа данных; суть интеллектуального 

анализа данных;  задачи  интеллектуального анализа данных; реализация 

процесса интеллектуального анализа данных;  
19. Специфика и методы интеллектуального анализа данных: процессы в 

интеллектуальном анализе данных; процедура реализации 

интеллектуального анализа данных; построение и использование 

аналитических информационных систем;  интеллектуальный анализ 

данных в научных исследованиях;  состояние и перспективы 

исследования процессов в интеллектуальном анализе данных; структура 

системы  интеллектуального анализа данных в научных исследованиях.  
20. Системы поддержки принятия решений: общие характеристики, сфера 

применения, методология и этапность разработки систем, использование 

онтологий при проектировании систем, методы описания процессов в 

системе, базовые технологии, методы и средства обеспечения 

работоспособности систем, оболочки и техническая реализация систем, 

построение  систем поддержки принятия решений на основе 

многоагентного подхода.  
 


