
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной теорией и 

видами систем, автоматизированном управлении объектами в нефтегазовой отрасли, об 
анализе эффективности работы и выработки практических рекомендаций по оптимизации 
сложных процессов в нефтедобывающей системе. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 
- формирование представления о месте и роли системного анализа в современном 

мире; 
- формирование системы основных понятий, используемых для описания типовых 

математических моделей организаций как систем и методов их анализа; 
- ознакомление обучающихся с методами математического исследования 

прикладных вопросов; 
- формирование навыков по применению системного анализа при решении задач 

стратегического управления электроэнергетической системой; 
- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 
- развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с анализом электроэнергетических систем; 
- формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы. 
 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений» дисциплина «Системный анализ и моделирование» направлена 
на формирование следующих компетенций: 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Системный анализ и моделирование» (Б1.О.07) «Дисциплины (модули)», 

относится к обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дисциплина блока Б1 учебного плана направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре очной формы обучения. 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоёмкость дисциплины очной формы обучения  составляет 3 зачётные 

единицы (108 часов). 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной формы обучения 

приведена в таблицах 4.1.  
 

Таблица 4.1 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы обучающихся очной и очно-

заочной формы 
 

 для очной 
формы обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 
Объем дисциплины в академических часах 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(всего), в том числе: 

27,3 

Аудиторные занятия 24 
- занятия лекционного типа, в том числе: 

- практическая подготовка 
12 
- 

- практические занятия, в том числе: 
- практическая подготовка 

12 
- 

-консультация (предэкзаменационная) 1 

- ККР 2 
-контроль промежуточной аттестации 0,3 

Самостоятельная работа обучающихся 44,7 
Контроль 36 
Форма промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет/экзамен), семестр (ы) 

экзамен 
– 2 семестр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Таблица 5.1. 

Разделы дисциплин (модуля) и виды занятий (в час.) 
для очной формы обучения 

№ 
Наименование разделов (тем дисциплины) 

Контактная работа обучающихся 
 с преподавателем, с учетом 

интерактивных занятий (час.) 
Тип занятий 

За
н

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

 и
з 

н
и

х 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

 

1 2 3 4 7 8 
1. Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 2  -  

2. Тема 2. Основные понятия системного анализа. 2  2  

3. Тема 3. Моделирование сложных систем 2  2  

4. Тема 4. Основы оценки сложных систем 2  2  

5. Тема 5. Основы теории управления 2  2  

6. Тема 6. Управление проектами в условиях 
неопределенности и риска 

2  4  

ВСЕГО: 12  12  

Консультации -  -  

-контроль промежуточной аттестации -  0,1  

Итого по учебному плану 
 

 54,1  

 

Таблица 5.2  
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. Введение. Цели и задачи 
дисциплины. 

Введение. Цели и задачи дисциплины и 
литература. 

ОПК-4.1; ОПК-
4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3 

2. Основные понятия 
системного анализа. 

Системы и закономерности их 
функционирования и развития. Понятие 
системы как семантической модели. 
Классификация систем. Элемент. Среда. 
Подсистема. Количественные и 
качественные характеристики. Внешние и 
внутренние свойства элемента. Законы 

ОПК-4.1; ОПК-
4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3 



функционирования, цели и показатели 
системы, процесс и его эффективность, 
состояние системы, структура системы. 

3. Моделирование 
сложных систем 

Принципы и структура системного 
анализа. Переходные процессы. Принцип 
обратной связи. Управляемость, 
достижимость, устойчивость. Элементы 
теории адаптивных систем. Система и ее 
свойства, дескриптивные и 
конструктивные определения в системном 
анализе. Определение цели. 
Закономерности целеобразования. Виды и 
формы представления структур целей 
(сетевая структура или сеть, иерархические 
структуры, страты и эшелоны). Методики 
анализа целей и функций систем 
управления. 

ОПК-4.1; ОПК-
4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3 

4. Основы оценки сложных 
систем 

Номинальные шкалы, шкалы порядка, 
интервалов, отношений, разностей, 
абсолютные шкалы. Показатели и 
критерии оценки системы (виды критериев 
качества, шкала уровней качества, 
показатели эффективности). Метод 
сценариев, экспертных оценок, метод типа 
Дельфи, дерево целей, морфологические 
методы. Методы качественного 
оценивания систем (использование теории 
полезности, оценка в условиях 
определенности и в условиях риска, оценка 
в условиях частичной и полной 
неопределенности, модели ситуационного 
управления). Теории Вальда, Сэвиджа, 
Лапласа; различия и особенности. 
Примеры использования данных методов 
для принятия решений. 

ОПК-4.1; ОПК-
4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3 

5. Основы теории 
управления 

Принцип необходимого разнообразия 
Эшби. Общая задача принятия решений. 
Требования к управлению в системах 
специального назначения. Управление с 
обратной связью. Наблюдаемость в 
динамических системах, устойчивость и 
структурная устойчивость, грубость. 
Модели оперативного управления. 
Основные характеристики 
организационной структуры (количество 
звеньев, уровень иерархии, степень 
централизации). Функциональные, 
дивизионные, линейные, программно-
целевые, матричные структуры. Степень 
соответствия решений состоянию системы, 
ценность информации, требования к 
управлению. Критерии ценности 

ОПК-4.1; ОПК-
4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3 



информации и минимума эвристик. 
Многокритериальные (векторные) 
функционалы качества. Оптимальность по 
Парето. 

6. 

Управление проектами в 
условиях 
неопределенности и 
риска 

Системное описание экономического 
анализа, модель как средство 
экономического анализа. Принципы 
построения аналитических экономико-
математических моделей, понятие 
имитационного моделирования 
экономических процессов. Методы 
организации сложных экспертиз. Анализ 
информационных ресурсов. Развитие 
систем организационного управления. 
Энтропия. Инвестиционные проекты и их 
реализация с помощью логистических 
кривых. Примеры задач по привлечению 
инвесторов. Выбор варианта освоения 
инвестиций. Анализ и решение задач с 
помощью дерева принятия решений. 
Примеры процедур принятия решений. 
Устойчивость систем. Понятие о 
передаточных функциях и необходимость 
их использования для исследования 
устойчивости систем. Интегральное, 
пропорциональное и дифференциальное 
регулирование. Инструментарий для 
оценки устойчивости процесса освоения 
инвестиций. Критерий устойчивости 
инвестиционного процесса. Методика 
определения объема финансирования с 
учетом устойчивости инвестиционного 
процесса. 

ОПК-4.1; ОПК-
4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3 

 

Практические занятия 
Таблица 5.3 

Тематика практических занятий обучающихся очной, очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины 
Наименование практических 

работ 

Трудоемкость 
(час.) 
ОФО 

1 2 3 4 

1 
Тема 2. Основные понятия 
системного анализа. 

Практическое занятие 1 
Семантические экспертные 

системы 

2 

2 
Тема 3. Моделирование сложных 
систем 

Практическое занятие 2 
Элементы теории адаптивных 

систем. 

2 

3 
Тема 4. Основы оценки сложных 
систем 

Практическое занятие 3 
Методики анализа целей и 

функций систем управления. 

2 



4 Тема 5. Основы теории управления 
Практическое занятие 4 
Приведение числовых 

переменных к дискретной форме 

2 

5 
Тема 6. Управление проектами в 
условиях неопределенности и риска 

Практическое занятие 5 
Методы организации сложных 

экспертиз. 

4 

 Итого  12 
*Практическая подготовка 
 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

Таблица 5.4  
Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

(очной формы обучения)  
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(тема) 

Вид (виды) 
СРС 

Оценочное 
средство 

Трудоемкость 
(час.) о /о-з 

 
1 

Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
дисциплины. 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к зачету с 

оценкой 
 

4,7 

 
2 

Тема 2. Основные 
понятия системного 
анализа. 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к зачету с 

оценкой 

8 

 
3 

Тема 3. 
Моделирование 
сложных систем 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к зачету с 

оценкой 

8 

4 
Тема 4. Основы 
оценки сложных 
систем 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к зачету с 

оценкой 

8 

5 
Тема 5. Основы 
теории управления 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка к 
промежуточной 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к зачету с 

8 



аттестации оценкой 

6 

Тема 6. Управление 
проектами в 
условиях 
неопределенности и 
риска 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к зачету с 

оценкой 

8 

 Итого   44,7 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра) 

1 РП по дисциплине «Системный анализ и моделирование» 
кафедра НГД 

файловое 
хранилище 

2 

Босиков И.И., Клюев Р.В. Методы системного анализа природно-
промышленной системы горно-металлургического комплекса: 
монография / И.И. Босиков, Р.В. Клюев. ФГБОУ ВПО «Северо-
Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»; 
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(ГТУ)» – Владикавказ: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю, 2015. – 124 с. 

Сайт СКГМИ, 
НТБ 

3 

Разработка методов и алгоритмов повышения эффективности 
функционирования промышленно-технической системы: 
Монография / И. И. Босиков, Р. В. Клюев; Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический 
университет). – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический 
университет). Изд-во «Терек», 2018. – 237 с. 

Сайт СКГМИ, 
НТБ 

4 

Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа: учеб. 
пособие для студ. вузов, [аспирантов] / Учеб.- метод. объединение по 
образованию. -[2-е изд., испр.] -М.: Горячая линия-Телеком, 2014. -
210 с. 

НТБ 

5 

Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении: учеб. пособие для 
вузов / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. -М.: 
Финансы и статистика, 2009. - 367 с. 

НТБ 

6 

Макрусев В.В. Основы системного анализа: учебник / В.В. 
Макрусев; Учеб.-метод. объединение по образованию; Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования "Российская 
таможенная академия". -3-е изд. –М., 2009. -572 с. 

НТБ 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ( СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 



НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
а) основная литература: 
1. Босиков И.И., Клюев Р.В. ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: Учебное пособие 

по дисциплине «Введение в системный анализ» для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело», 13.03.02 – «Электроэнергетика и 
электротехника». Квалификация выпускника бакалавр. Форма обучения – очная, очно-
заочная, заочная, 2020. 

2. Ретинский В. С. Методы принятия оптимальных решений [Текст] = Methods of 
optimal decision making : учебное пособие / В. С. Ретинский, И. В. Ретинская. - Москва : 
Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2017-. - 22 см. 

3. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Издательство Юрайт, 2017. https://biblio-online.ru/book/7057E48D-241E-4EF2-B636-
5C84E4F678AC. 

б) дополнительная литература: 
1. Горохов А.В. Основы системного анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / А. В. Горохов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. -140 с. 
Периодические издания 

1. Журналы «Нефтегазовое дело», «Бурение и нефть», «Технологии нефти и газа». 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

 
1. Федеральный портал «Российское образование» //www.edu.ru 
2. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов //fcior.edu.ru 
3. Единое окно доступа к информационным ресурсам // window.edu.ru 
4. Электронные библиотеки:  
- www.gpntb.ru. - Государственная публичная научно-техническая библиотека России;  
- www.rsl.ru. - Российская государственная библиотека;  
- http://ner.ru/. - Российская национальная библиотека;  
-  http://ben.irex.ru/. - Библиотека по естественным наукам РАН;  
5. Информационный портал компании «ИФТ» [электронный ресурс]/Центр 

информационных технологий компании «ИФТ»; ред. В.А. Холстинин; Web-мастер С.А. 
Маврин - Электронные данные - М.: информационный портал компании ИФТ 2009г. - 
Режимдocтyпa: http://www.neft-i-gas.narod.ru/rastvor.htm, свободный. - Яз. Рус. 

6. Сайт журнала "ЗАПИСКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО ИНСТИТУТА" // 
http://pmi.spmi.ru/ 

7. Сайт журнала "ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И ГАЗ" // 
http://tumnig.tyuiu.ru 

8. Информационный портал нефтегазета [электроный ресурс]/Нефть и еѐ 
использование; ред. А.С. Васильев; Web-мастер С.Д. Федоров - Электронные данные - М.: 
Информационный порталнефтегазета 2009г.-Режим доступа: 
http://www.neftegazeta.info/xranenie-nefli-igaza, свободный. - Яз.Рус.  

9. Информационный портал компании «Газпром» [Электронный ресурс]/Сайт о 
нефтегазовой компании; ред. С.А.Дмитриев Webмастер С.И. Юшкевич - Электронные данные 



- М.: Информационный портал компании «Газпром» 2006г. - Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru, свободный. - Яз.Рус. 

 
Информационно – образовательные ресурсы: 

 
1. ЭБС «Издательство  Лань»  //www.e.lanbook.com 
2. ЭБС "Юрайт" //www.biblio-online.ru 
3. ЭБС "Электронная библиотека технического вуза («Консультат студента») 

//www.studentlibrary.ru 
 

 
Собственные базы данных НТБ СКГМИ (ГТУ) 

Эл.адрес: www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/ 
1. БД Учебная, учебно-методическая и научная литература преподавателей СКГМИ(ГТУ) 
2. Научная литература (монографии) сотрудников СКГМИ (ГТУ) 
3. БД Публикации (статьи) ученых СКГМИ (ГТУ). 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид занятий 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) по видам учебных занятий 

Лекции 

Посещение и активная работа студента на лекции позволяет 
сформировать базовые теоретические понятия по дисциплине, овладеть 
общей логикой построения дисциплины, усвоить закономерности и 
тенденции, которые раскрываются в данной дисциплине. 
При этом обучающемуся рекомендуется быть достаточно внимательным 
на лекции, стремиться к пониманию основных положений лекции, а при 
определенных трудностях и вопросах, своевременно обращаться к 
лектору за пояснениями, уточнениями или при дискуссионности 
рассматриваемых вопросов, получения от лектора собственной научной 
точки зрения как ученого. 
Работа над материалами лекции во внеаудиторное время предполагает 
более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, что на 
лекции невозможно полно осветить все вопросы темы. Для глубокой 
проработки темы студент должен: а) внимательно прочитать лекцию 
(возможно несколько раз); б) рассмотреть вопросы темы или проблемы 
по имеющейся учебной, учебно-методической литературе, ознакомиться 
с подходами по данной теме, которые существуют в современной 
научной литературе (посмотреть монографии, статьи в журналах, тезисы 
научных докладов и выступлений). Кроме того, студент может при 
глубокой проработке темы пользоваться материалами, которые 
представляют эксперты, различные научные дискуссии и т.п. Изучая 
тему в теоретическом аспекте студент может пользоваться как 
литературой библиотеки университета, так и использовать электронные и 
Интернет-ресурсы, обращаясь в другие библиотеки страны или других 
стран. 



Практические 
занятия 

(практическая 
подготовка) 

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку 
предлагаемых к обсуждению вопросов согласно рекомендованного 
списка литературы и др. источников информации, которые студент 
может привлекать для подготовки к практическому занятию 
самостоятельно. 
При желании обучающийся может делать конспекты отдельных 
положений, которые могут быть использованы при освещении 
обсуждаемых вопросов, при необходимости цитирования 
первоисточника.  Посещение и работа студента на практическом занятии 
позволяет в процессе коллективного обсуждения усвоить теоретические 
положения, сформировать умения дискутировать, навыки публичного 
выступления. Тема считается освоенной, если обучающийся может 
ответить на самые различные, в том числе и дискуссионные вопросы 
темы. 
Практическая подготовка предполагает выполнение 
практикоориентированного задания с целью закрепления практических 
навыков профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения 
программы дисциплины. 
Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
а) работу с первоисточниками; 
б) подготовку устного выступления на занятиях; 
в) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может 
осуществляться обучающимися индивидуально и под руководством 
преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное 
изучение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к 
каждому занятию. Самостоятельная работа обучающихся является 
важной формой образовательного процесса. 
Она реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в 
контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, 
дома, при выполнении студентом учебных и творческих задач. 
Цель самостоятельной работы обучающихся - научить обучающегося 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 
повышать свою квалификацию. 

зачет с оценкой Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 
аттестация в виде письменного зачета с оценкой. При этом обучающийся 
должен показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в 
процессе текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина 
считается освоенной обучающимся, если он в полном объеме 
сформировал установленные компетенции и способен выполнять 
указанные в данной программе основные виды профессиональной 
деятельности. Освоение дисциплины должно позволить обучающемуся 
осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 
деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики 
данного курса. 

 



 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

При чтении лекций по темам активно используется компьютерная техника для 
демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Компьютеры оснащены следующим программным обеспечением: операционной 
системой Microsoft Windows XP и Microsoft Windows 7; Office 2013 Professional Plus; 
текстовым редактором Microsoft Word (2003 и выше); средством для просмотра pdf -файлов 
Adobe Reader; редактором Microsoft Power Point; 

Свободное программное обеспечение: Autodesk Auto CAD (бесплатная для 
образовательных организаций), Autodesk 3D MAX (бесплатная для образовательных 
организаций), Google Chrome (свободно распространяемое ПО), Adobe Acrobat Reader 
(свободно распространяемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО), Krita (свободно 
распространяемое ПО), GIMP (свободно распространяемое ПО). 

Подключение к локальной сети Вуза с обеспечением доступа к глобальной сети 
Интернет и ЭИОС. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Кафедра «Нефтегазовое дело» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно -исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

5-135. Учебно-научная лаборатория "Хроматэк-Кристалл". Учебная аудитория для 
проведения: занятий лекционного типа, занятий лабораторного и практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, самостоятельной работы и 
промежуточной аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: учебная мебель. 
Оборудование для презентации учебного материала: переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, экран для проектора. 
Лабораторное оборудование: хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл - 5000" 

(прикладное ПО "Хроматэк-аналитик 3.1", "Хроматэк-дистилляция"), микроскоп "ПОЛАМ - 
Р-312", компьютер. 

Учебно-наглядные пособия. Плакаты, макеты, модели. 
. 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 



(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 
подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); 
допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 
 
 
 
 
 

  





ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.07 «Системный анализ и моделирование» 
 

ФОС включает в себя:  
- модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины;  
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания;  
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙС УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных 
средств* 

шифр раздела в данном 

документе 

ОПК-4 
Способен находить 
и перерабатывать 
информацию, 
требуемую для 
принятия решений 
в научных 
исследованиях и в 
практической 
технической 
деятельности 

ОПК-4.1 
сопоставляет 
технологию 
проведения типовых 
экспериментов на 
стандартном 
оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве 

знать: методы 
количественного и 
качественного 
оценивания систем; 
этапы формализации 
прикладных задач с 
использованием 
системного подхода 
и методов 
математического 
моделирования в 
нефтегазовой отрасли 

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

 

уметь: применять 
системный подход и 
математические 
методы в 
формализации 
решения прикладных 
задач в нефтегазовой 
отрасли 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных 
средств* 

шифр раздела в данном 

документе 

владеть: методами 
качественного и 
количественного 

анализа 
многокомпонентных 

систем; методами 
описания свойств 

многокомпонентных 
систем. 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

ОПК-4.2 
обрабатывает 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности, 
используя 
стандартное 
оборудование, 
приборы и материалы 

знать: методы 
структурного анализа 
и синтеза; основные 
показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
работы сложных 
систем;  

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

 

уметь: 
анализировать 
различные процессы 
с применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования;  

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

 

владеть: навыками 
работы с 

математическими 
методами и 

моделями; навыками 
построения, 

исследования 
математических 

моделей различных 
процессов, а также их 

практического 
применения для 
решения задач в 

нефтегазовой 
отрасли; 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных 
средств* 

шифр раздела в данном 

документе 

 

ОПК-4.3 
владеет техникой 
экспериментирования 
с использованием 
пакетов программ 
 

знать: знать 
технологию 
проведения 
типовых 
экспериментов, с 
помощью 
пакетов различных 
программ 

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

уметь: уметь 
обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
используя пакеты 
различных программ 

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

владеть: владеть 
техникой 
экспериментирования 
с использованием 

пакетов программ 

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

ОПК-5 
Способен оценивать 

результаты научно-

технических 

разработок, научных 

исследований и 

обосновывать 

собственный выбор, 

систематизируя и 

обобщая достижения 

в нефтегазовой 

отрасли и смежных 

областях 

ОПК-5.1 
использует по 
назначению пакеты 
компьютерных 
программ 

знать: знать 
принципы работы с 
ЭВМ, 
используя различные 
методики 
 

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

уметь: уметь 
использовать по 
назначению пакеты 
компьютерных 
программ; 
использует 
компьютер для 
решения несложных 
инженерных расчетов 
 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных 
средств* 

шифр раздела в данном 

документе 

владеть: владеть 
навыками работы с 
ЭВМ, используя 
новые методы и 
пакеты 

программ 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

 

ОПК-5.2 
прогнозирует 
возникновение 
рисков при 
внедрении новых 
технологий, 
оборудования, систем 

знать: случаи 
необходимости 
корректировки или 
устранения 
традиционных 
подходов при 
проектировании 
технологических 
процессов 

 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

уметь: 
прогнозировать 
возникновение 
рисков при 
внедрении новых 
технологий, 
оборудования, систем 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

владеть: навыками 
совершенствования 

отдельных узлов 
традиционного 

оборудования, в т.ч. 
лабораторного, 
(по собственной 
инициативе или 

заданию 
преподавателя) 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

ОПК-5.3 
использует 
современные 
интерактивные 
программные 
комплексы и 
основные приемы 

знать: методологию 
проведения 
различного типа 
исследований; 

 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных 
средств* 

шифр раздела в данном 

документе 

обработки 
экспериментальных 
данных, в том числе с 
использованием 
стандартного 
программного 
обеспечения, пакетов 
программ общего и 
специального 
назначения 

уметь: ставить и 
формулировать цели 
и задачи научных 
исследований и 
разработок; 
осуществляет сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию 
научно- технической 
информации по 
теме исследования, 
выбор методик и 
средств решения 
поставленной задачи 

 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 

 

владеть: навыками 
обработки 

результатов 
исследований 

технологических 
процессов в 

нефтегазовом деле 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на зачет с 
оценкой 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Блок А («знать»)  

Оценочное средство –Тестовые задания 
3(4) семестр 

Вопрос 1: 
Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а также тух 
объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы, это: 
Варианты ответа: 

1. а) среда; 
2. б) подсистема; 
3. в) компоненты. 

Вопрос 2: 
Простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от цели построения и 
анализа системы: 
Варианты ответа: 

1. а) компонент; 
2. б) наблюдатель; 
3. в) элемент; 
4. г) атом. 

Вопрос 3: 
Компонент системы- это: 
Варианты ответа: 

1. а) часть системы, обладающая свойствами системы и имеющая собственную 
подцель; 

2. б) предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения; 
3. в) средство достижения цели; 
4. г) совокупность однородных элементов системы. 

Вопрос 4: 
Ограничение системы свободы элементов определяют понятием 
Варианты ответа: 

1. а) критерий; 
2. б) цель; 
3. в) связь; 
4. г) страта. 

Вопрос 5: 
Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своё состояние сколь 
угодно долго определяется понятием 
Варианты ответа: 

1. а) устойчивость; 
2. б) развитие; 
3. в) равновесие; 
4. г) поведение. 

Вопрос 6: 
Объединение некоторых параметров системы в параметре более высокого уровня - это 
Варианты ответа: 

1. а) синергия; 
2. б) агрегирование; 
3. в) иерархия. 



Вопрос 7: 
Сетевая структура представляет собой 
Варианты ответа: 

1. а) декомпозицию системы во времени; 
2. б) декомпозицию системы в пространстве; 
3. в) относительно независимые, взаимодействующие между собой подсистемы; 
4. г) взаимоотношения элементов в пределах определённого уровня; 

Вопрос 8: 
Уровень иерархической структуры, при которой система представлена в виде 
взаимодействующих подсистем, называется 
Варианты ответа: 

1. а) стратой; 
2. б) эшелоном; 
3. в) слоем. 

Вопрос 9: 
Какого вида структуры систем не существует 
Варианты ответа: 

1. а) с произвольными связями; 
2. б) горизонтальной; 
3. в) смешанной; 
4. г) матричной. 

Вопрос 10: 
При представлении объекта в виде диффузной системы 
Варианты ответа: 

1. а) удаётся определить все элементы системы и их взаимосвязи; 
2. б) не ставится задача определить все компоненты и их связи; 
3. в) исследуется наименее изученные объекты и процессы. 

Вопрос 11: 
Какая из особенностей не является характеристикой развивающихся систем 
Варианты ответа: 

1. а) однонаправленность; 
2. б) нестационарность отдельных параметров; 
3. в) целеобразование; 
4. г) уникальность поведения системы. 

Вопрос 12: 
Какая закономерность проявляется в системе в появлении у неё новых свойств, 
отсутствующих у элементов 
Варианты ответа: 

1. а) интегративность; 
2. б) аддитивность; 
3. в) целостность; 
4. г) обособленность. 

Вопрос 13: 
Коммуникативность относится к группе закономерностей 
Варианты ответа: 

1. а) осуществимости систем; 
2. б) иерархической упорядоченности систем; 
3. в) взаимодействия части и целого; 
4. г) развитие систем. 

Вопрос 14: 



одной из характеристик функционирования системы, определяющейся как способность 
системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была выведена из этого 
состояния под влиянием возмущающих воздействий, является 
Варианты ответа: 

1. а) равновесие; 
2. б) устойчивость; 
3. в) развитие; 
4. г) самоорганизация 

Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 

2. Правильность ответов 
на вопросы 

Выполнено 85-100 % заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 
 

Выполнено 70-84% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако 
были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 50-69 % заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не 
присутствуют доказательные примеры, 
текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выполнено  менее 50% заданий 
предложенного теста, на поставленные 
вопросы ответ отсутствует или неполный, 
допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, 
понятиях). 

 

Оценочное средство- Вопросы для опроса: 

3(4) семестр 

№ 
Разделы (темы)  

дисциплины 
Вопросы 

1. 
Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
дисциплины. 

Введение. Цели и задачи дисциплины и литература. 

2. 
Тема 2. Основные 
понятия системного 
анализа. 

Системы и закономерности их функционирования и развития. 
Понятие системы как семантической модели. Классификация 
систем. Элемент. Среда. Подсистема. Количественные и 
качественные характеристики. Внешние и внутренние свойства 
элемента. Законы функционирования, цели и показатели 
системы, процесс и его эффективность, состояние системы, 
структура системы. 

3. Тема 3. Принципы и структура системного анализа. Переходные 



Моделирование 
сложных систем 

процессы. Принцип обратной связи. Управляемость, 
достижимость, устойчивость. Элементы теории адаптивных 
систем. Система и ее свойства, дескриптивные и 
конструктивные определения в системном анализе. 
Определение цели. Закономерности целеобразования. Виды и 
формы представления структур целей (сетевая структура или 
сеть, иерархические структуры, страты и эшелоны). Методики 
анализа целей и функций систем управления. 

4. 
Тема 4. Основы 
оценки сложных 
систем 

Номинальные шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, 
разностей, абсолютные шкалы. Показатели и критерии оценки 
системы (виды критериев качества, шкала уровней качества, 
показатели эффективности). Метод сценариев, экспертных 
оценок, метод типа Дельфи, дерево целей, морфологические 
методы. Методы качественного оценивания систем 
(использование теории полезности, оценка в условиях 
определенности и в условиях риска, оценка в условиях 
частичной и полной неопределенности, модели ситуационного 
управления). Теории Вальда, Сэвиджа, Лапласа; различия и 
особенности. Примеры использования данных методов для 
принятия решений. 

5. 
Тема 5. Основы 
теории управления 

Принцип необходимого разнообразия Эшби. Общая задача 
принятия решений. Требования к управлению в системах 
специального назначения. Управление с обратной связью. 
Наблюдаемость в динамических системах, устойчивость и 
структурная устойчивость, грубость. Модели оперативного 
управления. Основные характеристики организационной 
структуры (количество звеньев, уровень иерархии, степень 
централизации). Функциональные, дивизионные, линейные, 
программно-целевые, матричные структуры. Степень 
соответствия решений состоянию системы, ценность 
информации, требования к управлению. Критерии ценности 
информации и минимума эвристик. Многокритериальные 
(векторные) функционалы качества. Оптимальность по Парето. 

6. 

Тема 6. Управление 
проектами в 
условиях 
неопределенности и 
риска 

Системное описание экономического анализа, модель как 
средство экономического анализа. Принципы построения 
аналитических экономико-математических моделей, понятие 
имитационного моделирования экономических процессов. 
Методы организации сложных экспертиз. Анализ 
информационных ресурсов. Развитие систем организационного 
управления. Энтропия. Инвестиционные проекты и их 
реализация с помощью логистических кривых. Примеры задач 
по привлечению инвесторов. Выбор варианта освоения 
инвестиций. Анализ и решение задач с помощью дерева 
принятия решений. Примеры процедур принятия решений. 
Устойчивость систем. Понятие о передаточных функциях и 
необходимость их использования для исследования 
устойчивости систем. Интегральное, пропорциональное и 
дифференциальное регулирование. Инструментарий для 
оценки устойчивости процесса освоения инвестиций. Критерий 
устойчивости инвестиционного процесса. Методика 
определения объема финансирования с учетом устойчивости 
инвестиционного процесса. 



 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  
1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

Шкала оценивания опроса 

Отлично 
 

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), 
дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка 
«удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

«Неудовлетворительно» 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
 

 
Блок Б («уметь»)  
 

Оценочное средство – вопросы на текущую и промежуточную аттестацию 
3(4) семестр 

 
Вопросы  

1. Классификация задач управления. 
2. Структура управляемых систем. 
3. Основные функции системы управления. 
4. Определение семантической модели системы. 
5. Характеристики сложных систем. 
6. Основные принципы построения математических моделей. 



7. Основные принципы системного анализа. 
8. Декомпозиция систем. 
9. Определение шкалы (номинальной, ранговой, шкалы отношений, шкалы типа разности, 
абсолютных шкал). 
10. Основные формулы осреднения показателей при оценивании сложных систем. 
11. Критерии качества оценивания систем с управлением. 
12. Методы экспертиз (метод мозговой атаки, метод сценариев, метод экспертных оценок, 
метод Черчмена-Акоффа, метод фон Неймана-Моргенштерна, метод типа Дельфи, 
QUEST, SEER, PATTERN, морфологические методы). 
13. Векторная оптимизация. Оптимальность по Парето. Адаптивная оптимизация. 
Сведение к единому показателю качества. 
14. Оценка сложных систем на основании функции полезности. 
15. Понятие ситуационного управления и оценка систем на его базе. 
16. Аксиомы теории управления. Функции управления. 
… 
… 
n. Основные понятия теории принятия решений. Типы решаемых задач. Критерии 
Вальда, Сэвиджа, Лапласа. 

 
Критерии оценивания вопросов Блока В 

 

Отлично 
 

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), 
дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка 
«удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

«Неудовлетворительно» 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

 



Блок С («владеть»)  
  

Оценочное средство задачи 
3(4) семестр 

Задача 1. «Пять офицеров» В одной из горячих точек служили 5 офицеров: генерал, 
полковник, майор, капитан и лейтенант. Один из них сапер, другой – пехотинец, третий – 
танкист, четвертый – связист, пятый – артиллерист. У каждого 5 из них есть сестра. И 
каждый из них женат на сестре своего однополчанина. Вот что еще известно об этих 
офицерах:  

По меньшей мере, один из родственников связиста старше его по званию.  
Капитан никогда не служил в Хабаровске.  
Оба родственника-пехотинца и оба родственника-танкиста служили раньше в 

Мурманске. Ни один родственник генерала в Мурманске не был.  
Танкист служил в Твери вместе с обоими своими родственниками, а лейтенант там 

не служил.  
Полковник служил в Махачкале вместе со своими родственниками.  
Танкист не служил в Махачкале. Там служил только один из его родственников.  
Генерал служил с обоими своими родственниками в Хабаровске, а в Махачкале он 

не бывал.  
Артиллерист не служил ни в Хабаровске, ни в Твери.  
Определите, кто из офицеров какое звание имеет?  
Решение задачи  
Ясно, что каждый офицер имеет двух родственников. Один из них – брат жены, а 

другой – муж сестры. Обозначим для удобства каждого офицера буквой и расположим их 
так, чтобы соседом каждого были его родственники (рис. 1).  

 
  
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Расположение по порядку  
 
Пусть пехотинец будет обозначен буквой А. Поскольку трое из офицеров служили в 

Мурманске, а двое там не были, то танкисту должна соответствовать либо буква В, либо 
Г. Допустим, что танкист – В. Отсюда следует (с учетом условия задачи), что А и В не 
служили в Мурманске и что Б – генерал. Продолжая рассуждать, приходим к выводу, что 
Б, В и Г служили в Твери. Поэтому лейтенантом должен быть А или Д и букве Д должен 
соответствовать артиллерист. Далее, либо В и Г, либо В и Б не служили в Махачкале. 
Следовательно, А, Д и Б либо А, Д и Г служили в Махачкале. А поскольку мы знаем, что Б 
не служил 6 в Махачкале, это значит, что там служили А, Д и Г и что Д – полковник. 
Таким образом, А – лейтенант.  

Переходим к следующему этапу решения. A, Б и В служили в Хабаровске, а Д там не 
служил. Нам известно, что капитан в Хабаровске не служил. Поскольку капитал не может 
быть Д, следовательно, ему соответствует буква Г. Далее приходим к заключению, что В – 
майор. Известно, что по меньшей мере один офицер должен быть старше по званию, чем 
связист. Следовательно, связист не может быть Б и должен быть Г, а саперу соответствует 
буква Б.  

Таким образом, в итоге получается, что лейтенант – пехотинец, генерал – сапер, 
майор – танкист, капитан – связист, полковник – артиллерист. 

А 

В 

Б 

Г 

Д 



 
Критерии оценивание решения задач  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота 
выполнения 
практического задания; 
2. Своевременность 
выполнения задания; 
3. Последовательност
ь и рациональность 
выполнения задания; 
4. Самостоятельность 
решения 

Задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логических 
рассуждениях, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным 
способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворительно 

Задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание 
понято правильно, в логическом 
рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные 
ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем 
виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

Задание не решено. 

 

Оценочное средство –практическая работа 
 

Практическое занятие №1  
Тема 1. Семантические экспертные системы. 

Цель и задачи занятия 

Занятие имеет цель закрепить теоретические знания и получить первичный навык 
создания семантической сети. 

План занятия 

1.1.Изучение основных теоретических положений о семантических экспертных 
системах. 1.2.Варианты индивидуального задания для создания семантической сети. 

1.1. Изучение основных теоретических положений о семантических экспертных 
системах 

Экспертная система – это вычислительная система, в которую включены знания 
специалистов о некоторой проблемной области и которая в пределах этой области 
способна принимать экспертные решения. 



Семантика [sematics] – это составная часть науки о языке –лингвистики, изучающий 
значение единиц языка. В качестве инструмента изучения применяют семантический 
анализ. 

Семантические модели. 
Семантическая модель представляет данные об объектах и связях на основе 

семантической сети – графического отображения межобъектных связей Большая часть 
семантических моделей создана на базе семантических сетей. Этот термин обозначает 
целый класс подходов, для которых общим является использование графических схем с 
узлами, соединенными дугами. Узлы (вершины сети) представляют некоторые понятия 
(объекты, события, явления), а дуги – отношения между ними. Семантические модели 
являются объектно-ориентированными и обеспечивают в достаточной мере такой 
признак, как связность, реализуя четыре типа связей между объектами: классификацию, 
агрегирование, обобщение, ассоциацию. Основная идея моделирования при помощи 
семантических моделей заключается в том, что модель представляет данные о реальных 
объектах и связях между ними прямым способом, что существенно облегчает доступ к 
знаниям: начиная движение от некоторого понятия, по дугам отношений можно достичь 
других понятий. 

Возьмем, например, следующую фразу: «Программист сел за компьютер и отладил 
программу». Здесь выделяется три объекта: программист (a1), компьютер (a2) и 
программа (a3). Эти объекты связаны отношениями: сел за (r1), отладил (r2), загружена в 
(r3). К отношениям, явно выраженным в тексте, отнесено и отношение «загружена в» 
(«программа загружена в компьютер»). 

Использование семантических моделей позволяет представить в базе знаний 
экспертной системы знания о любой предметной области и осуществить автоматическое 
построение семантических сетей непосредственно из текста. 

В основе этих моделей лежит понятие сети, образованной помеченными вершинами 
и дугами. Вершины сети представляют некоторые сущности (объекты, события, процессы, 
явления), а дуги – отношения между сущностями, которые они связывают. 

Объекты предметной области, отображаемые в семантической сети, можно условно 
разделить на три группы: обобщенные, индивидные (конкретные) и агрегатные объекты. 

Обобщенный объект соответствует некоторой собирательной абстракции реально 
существующего объекта, процесса или явления предметной области. Например, 
«изделие», «предприятие», «сотрудник» и т.д. Обобщенные объекты фактически 
представляют определенные классы предметной области. 

Индивидный объект – это каким-то образом выделенный единичный представитель 
(экземпляр) класса. Например, «сотрудник Петров И. Н.» 

Агрегатным называется составной объект, образованный из других объектов, 
которые рассматриваются как его составные части. Например, изделие состоит из 
совокупности деталей, предприятие состоит из совокупности отделов, служб, цехов. 

Введенная классификация объектов является относительной. В зависимости от 
решаемой задачи один и тот же объект может рассматриваться как обобщенный или 
индивидный, как агрегатный или неагрегатный. 

Отношения могут быть самого различного типа, но чаще всего применяются 
следующие основные связи (отношения): «род-вид», «является представителем», 
«является частью». Наличие связи типа «род-вид» между обобщенными объектами А и В 
означает, что понятие А более общее, чем понятие В. Любой объект, отображаемый 
понятием В, отображается и понятием А, но не наоборот. Например, понятие 
«предприятие» – это родовое понятие для объекта «цех». 

Связь «является представителем» существует обычно между обобщенным и 
индивидным объектом, когда индивидный объект выступает в роли представителя 
некоторого класса. Так, индивидный объект «овчарка Альма» является представителем 
(экземпляром) обобщенного объекта «овчарка». 



Иерархические отношения между объектами системы имеют двусторонний 
характер: 

«сверху-вниз» и «снизу-вверх». Отношение «снизу-вверх» — это отношение типа 

«это-есть» (по-английски — «is-a»). Например, скорость — это-есть кинематическая 

величина, кинематическая величина — это-есть механическая величина, механическая 

величина — это-есть — физическая величина. Отношение «сверху-вниз» — это 

отношения типа «одним-из» («kind-of»). 

Например, одним-из видов физических величин есть механические величины, одним-

из видов механических величин есть кинематические величины, одним-из видов 
кинематических величин есть скорость. 

В ряде случаев между связями «род-вид» и «является представителем не делают 
различий, отмечая, что эти связи задают отношение «общее-частное», используя для 
формализации таких связей отношения АКО и is_a. 

Не менее важно отношение «является частью» (англ. part of). Данное отношение 
связывает агрегатный объект с его составными частями. Оно позволяет отражать в базе 
знаний структуру объектов предметной области. Иногда данное отношение обозначают 
меткой «имеет». Такие отношения являются отношениями по горизонтали. 

Такие отношения нас окружают повсеместно. В целое могут быть объединены самые 
разнообразные части. Мы знаем, что многие объекты состоят из частей и могут быть 
расчленены на части. Но при этом существует общее свойство, заключающееся в том, что 
целое обладает признаками, которыми не обладает ни одна из его частей. Из частей 
состоит работающий двигатель, движущийся автомобиль, и т.д., и т.п. В полной мере 
сказанное выше относится и к знаниям. 

Отношения «целое-часть», так же как и иерархические отношения, двусторонние. 
Отношение в направлении от целого к части назовем отношением «имеет-часть», 

отношение в направлении от части к целому — отношением «одна-из-частей». В этих 
отношениях нет наследования свойств (атрибутов), но, как указывалось выше, есть 
приобретение новых свойств целым. 

В качестве примера на рис.1 изображена семантическая сеть, представляющая часть 
знаний о животном мире. 

Каким же образом осуществляется вывод на семантических сетях? Мощным 
средством вывода в семантических сетях является сопоставление с образцом. В данном 
случае происходит сопоставление отдельных фрагментов семантической сети. При этом 
запрос к базе знаний представляется в виде автономного подграфа, который строится по 
тем же правилам, что и семантическая сеть. Поиск ответа на запрос реализуется 
сопоставлением подграфа запроса с фрагментами семантической сети. Для этого 
осуществляют наложение подграфа запроса на соответствующий фрагмент сети. 

 

 
Рис.1.1. Семантическая сеть о животном мире  
Успешным будет то наложение, в результате которого фрагмент сети оказывается 

идентичным подграфу запроса. При этом допускается использование в запросе 
переменных. Переменная запроса сопоставляется с константой фрагмента сети. Пусть, 



например, имеется запрос: «Существует ли такая птица Х, которая умеет петь и имеет 
желтый цвет?», рис.2. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент сети 

Изоморфное вложение подграфа запроса в семантическую сеть, изображенную на 
рисунке, позволяет дать ответ Х= «канарейка». 

В базах знаний выделяют интенсиональные и экстенсиональные знания. 
Интенсиональная семантическая сеть представляет моделируемую предметную область на 
обобщенном, концептуальном уровне, а экстенсиональная – наполняет ее конкретными, 
фактическими данными. Таким образом, семантическую базу знаний можно 
рассматривать как совокупность объектов и отношений, часть из которых определена 
интенсионально, а часть – экстенсионально. 

Множество типов отношений позволило в достаточной мере обеспечить в 
семантической сети такой признак знаний как связность (наличие возможности 
установления связей различного типа между информационными единицами в 
информационной базе). В общем случае это означает, что в виде семантической сети 
можно отобразить знания, заключенные в текстах на естественном языке. 

Большинство работ по сетевым представлениям сводились к определению 
обширного множества меток связей (отношений) для более полного моделирования 
семантики естественного языка. За счет реализации базовых семантических отношений 
естественного языка как части формализма, а не как части знаний о предметной области, 
базы знаний позволяют автоматизировать работу и обеспечивают большую общность и не 
противоречивость. В дальнейшем появилась необходимость в стандартизации отношений 
с учетом грамматики языка. 

При анализе смысла предложений естественного языка важную роль играют 
глаголы. Предложение можно представить вершиной-глаголом и различными падежными 
связками (отношениями). Такую структуру называют падежной рамкой. Среди падежных 

отношений выделяют следующие: агент – отношение между событием и тем кто (что) его 
совершает); объект – отношение между событием и тем, над чем выполняется действие; 
инструмент – объект, с помощью которого совершается действие; место – место 
совершения события; время – время совершения события. При анализе предложения 
программа находит глагол и ищет в базе знаний соответствующую ему падежную рамку. 
Затем она связывает значения агента, объекта и т.д. с соответствующими узлами 
падежной рамки, устанавливая соответствующие падежные отношения между частями 
предложения. В качестве примера: «Иван закрепил деталь клеем», рис.3. 

Одним из наиболее часто используемых способов описания семантических сетей 
является описание с помощью концептуальных графов Дж. Соува. 

Концептуальный граф – это конечный, связанный, двудольный граф. 
Вершинами концептуального графа являются либо объекты (понятия, сущности 

предметной области), либо концептуальные отношения. Ребра концептуального графа 



связывают между собой вершины-понятия и вершины-отношения, при этом, метки дуг не 
используются.  

 
Рис.3. - Пример отношения между частями предложения 
 
При этом ребра могут исходить из вершины понятия и заканчиваться в вер- шине-

отношении и наоборот. Чтобы различать эти типы узлов, узлы понятий представим 
прямоугольниками, а концептуальные отношения – эллипсами, рис.4. 

Каждый концептуальный граф представляет собой одно высказывание. Типовая база 
знаний будет состоять из ряда графов. Графы могут быть произвольной сложности, но они 
должны быть конечными. 

Рассмотрим предложение: «Иван закрепил деталь стула клеем». 

 
Рис. 4 - Концептуальные отношения эллипсами 
Таким образом, многообразие отношений, используемых в семантических сетях 

подразделяется на следующие группы: 
1. лингвистические отношения, которые в свою очередь, подразделяются на 

падежные (агент, объект, инструмент, время, место), глагольные (наклонение, время, вид, 
число, залог) и атрибутивные (цвет, размер, форма и т.п.); 

2. логические отношения (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация); 
3. теоретико-множественные отношения включают в себя отношения «множество-

подмножество» («род-вид», «класс-подкласс»), «целое-часть», «элемент множества» и т.п. 
4.квантифицированные отношения, которые подразделяются на логические 

кванторы общности (обозначение: ∀ читается: «для всех…», «для каждого…» или 
«каждый…»,) и существования ( обозначение: ∃, читается: «существует…» или 
«найдётся…» ), нечеткие кванторы (много, несколько, часто и т.д.). 

Наложив ограничения на описание вершин и дуг, можно получить сети различного 
вида. Если вершины не имеют собственной внутренней структуры, то соответствующие 
сети называют простыми сетями. Если вершины обладают некоторой структурой, то 
такие сети называют иерархическими сетями. На начальном этапе разработки 
интеллектуальных систем использовались только простые сети, сейчас в большинстве 
приложений использующих семантические сети, они являются иерархическими. 

Одно из основных отличий иерархических семантических сетей от простых 
семантических сетей состоит в возможности разделить сеть на подсети (пространства) и 



устанавливать отношения не только между вершинами, но и между пространствами. Все 
вершины и дуги являются элементами по крайней мере одного пространства. Необходимо 
отметить, что понятие пространства аналогично понятию скобок в математике. Различные 
пространства, существующие в сети, могут быть упорядочены в виде дерева пространств, 
вершинам которого соответствуют пространства, а дугам – отношения «видимости». На 
рис.5 приведен пример дерева пространств, в соответствии с которым, например, из 
пространства Р6 (пространство-потомок) видимы все вершины и дуги. 

Лежащие в пространствах-предках Р4, Р2, Р0, а остальные пространства «невидимы». 
Отношение «видимости» позволяет сгруппировать пространства в упорядоченные 
множества – «перспективы». Свойство «невидимости» позволяет повысить эффективность 
операции поиска в сети. 

Частным случаем семантических сетей являются сценарии, или однородные 
семантические сети. Сценарий – это структурированное представление, описывающее 
стереотипную 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5. - Дерева пространств 

последовательность событий в частном контексте. Сценарии используются в 
системах понимания естественного языка для организации базы знаний в терминах 
ситуаций, которые система должна понимать. Объекты в этих сетях связаны 
единственным отношением строгого или нестрогого порядка с различной семантикой 
(например, «причина-следствие», «цель-подцель», «частьцелое»). Каждая 
последовательность действий в сценах обладает свойством каузальных цепочек: всякое 
предшествующее действие создает условия для совершения последующего действия. 

На рис.6 приведен пример сценария, в котором в качестве связей между вершинами 
сети выступает причинно-следственное отношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. - Пример сценария 
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Вершины сети задают следующие факты: Ф1 – станок простаивает; Ф2 – на рабочем 
месте нет рабочего; Ф3 – станок неисправен; Ф4 – в цехе нет заготовок; Ф5 – обеденный 
перерыв; Ф6 – рабочий покинул станок в рабочее время; Ф7 – рабочий находится в 
столовой. 

Сценарий включает следующие компоненты. 
Начальные условия, которые должны быть истинными при вызове сценария. 
Результаты или факты, которые являются истинными, когда сценарий завершается. 
Предположения, которые поддерживают контекст сценария. Множество 

предположений описывают принятые по умолчанию условия реализации сценария. 
Роли являются действиями, которые совершают отдельные участники. 
Сцены. Сценарий состоит из последовательности сцен, каждая из которых 

представляет временные аспекты сценария. 
Сценарии рассматриваются как средство представления проблемно-зависимых 

каузальных знаний и задаются в виде фреймоподобных списочных структур. 

<сценарий: название роли: список ролей (участники сценария) 
 

цель: ключевое событие сценария, посылки и следствия ключевого события 

сцена 1: наименование сцены   
(ход сцены)   
сцена 2: наименование сцены   

(ход сцены) 

(место, время 
проведения 

сценария, побочные 
эффекты) 

………………………………….
Сцена N: наименование сцены   
(ход сцены)>   

 
1.2.Варианты индивидуального задания для создания семантической сети. 
В соответствии с приведенным в таблице 1 вариантом задания, создать 

семантическую сеть, представляющая часть знаний о техники. 

Таблица 1. Варианты индивидуального задания 

Номер варианта Наименование техники 
1 Вычислительная техника 
2 Телевизионная техника 
3 Аудиовизуальная техника 
4 Радиотехника 
5 Бытовая техника 
6 Техника для досуга 
7 Военная техника 
8 Техника связи 
9 Транспортная техника 
10 Техника полиграфии 
11 Ядерная техника 
12 Робототехника 
13 Промышленная техника 
14 Водная техника 
15 Электротехника 

 



 

1.3. Задания для самостоятельной работы по теме №1 

Изучить объекты предметной области, отображаемые в семантической сети. 
Разработать предложение представленной вершиной-глаголом и различными 

падежными связками (структура - падежная рамка). 
Разработать концептуальные отношения представленное эллипсами 
Назначение инструментов графического редактора Paint и основы работы с ними. 
Вопросы для самоконтроля. 
Назовите основные объекты предметной области, отображаемые в семантической 

сети. Настройка страницы графического редактора Paint, подготовка данных к печати. 

Рекомендуемая литература по теме №1 

Представление знаний в ИС. http://www.twirpx.com/files/informatics/knowledge/ 
Практическое занятие № 5. Семантические экспертные системы 
http://www.twirpx.com/file/5574/ 

Евгенев Г.Б. Интеллектуальные системы проектирования. – М., Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2009. – 334 с. 

Современные проблемы информатики и вычислительной техники. 
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/? doc=Default/142_problems.cou 

Семантические сети. http://www.lnup.ru/development/semanticnet/ 

 

 

Требования к выполнению практической работы 

При выполнении практической работы студент должен продемонстрировать: 

− знание теоретического материала и умение владеть им; 
− умение работать с научной литературой и источниками;  
− владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом 

науки; 
− знакомство с литературой по изучаемой проблеме;  
− умение выделить проблему и определить методы её решения;  
− умения и навыки использования методологии изучаемой дисциплины; 
− умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 
− познавательные способности, самостоятельность мышления, творческую 

активность;  
− умение рационального сочетания различных форм научного познания в ходе 

написания практической работы. 
1. Студент выполняет практическую работу по утвержденной теме под 

руководством преподавателя, являющегося его руководителем. 
2. Научный руководитель определяет задание для выполнения практической 

работы и осуществляет ее текущее руководство. Текущее руководство включает 
систематические консультации с целью оказания научно-методической помощи студенту, 
контроль за выполнения работы, проверку содержания и оформления завершенной 
работы, подготовку ее оценку, периодическое информирование кафедры о состоянии 
работы студента. 

 
Структура практической работы 
Обязательными элементами практической работы являются: 

1. Титульный лист; 



2. Содержание; 
3. Введение; 
4. Основная часть; 
5. Заключение; 
6. Список литературы. 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практическая работа»: 
  
зачтено Практическая работа выполнена на 80-100% 
Не зачтено Практическая работа выполнена менее, чем на 80% 

 

Оценочное средство - Вопросы для рубежного контроля 

Вопросы  
РК1 

1. Классификация задач управления. 
2. Структура управляемых систем. 
3. Основные функции системы управления. 
4. Определение семантической модели системы. 
5. Характеристики сложных систем. 
6. Основные принципы построения математических моделей. 
7. Основные принципы системного анализа. 
8. Декомпозиция систем. 
9. Определение шкалы (номинальной, ранговой, шкалы отношений, шкалы типа разности, 
абсолютных шкал). 
10. Основные формулы осреднения показателей при оценивании сложных систем. 
11. Критерии качества оценивания систем с управлением. 
12. Методы экспертиз (метод мозговой атаки, метод сценариев, метод экспертных оценок, 
метод Черчмена-Акоффа, метод фон Неймана-Моргенштерна, метод типа Дельфи, 
QUEST, SEER, PATTERN, морфологические методы). 
13. Векторная оптимизация. Оптимальность по Парето. Адаптивная оптимизация. 
Сведение к единому показателю качества. 
14. Оценка сложных систем на основании функции полезности. 
15. Понятие ситуационного управления и оценка систем на его базе. 
16. Аксиомы теории управления. Функции управления. 
… 
… 
n. Основные понятия теории принятия решений. Типы решаемых задач. Критерии 
Вальда, Сэвиджа, Лапласа. 

 
РК 2 

1. Задачи наблюдения, идентификации, классификации, прогнозирования, экстраполяции. 
2. Статистическое прогнозирование. 
3. Основные элементы процесса планирования. 
4. Понятие иерархической структуры и ее использование при проектировании систем 
управления. 
5. Определение качества управления, требования к управлению в системах специального 
назначения. 



6. Различные подходы к определению риска при принятии решений. 
7. Принятие решений на основе процедуры построения дерева решений. 
8. Основные свойства логистических систем. 
9. Основные тренды переходного процесса в электроэнергетике. 
10. Дискретные управляемые системы. 
11. Двушкальные системы и их преимущества при анализе систем управления. 
12. Устойчивость процесса инвестирования. 
13. Определение основных параметров инвестиционного процесса и параметров риска. 
14. Передаточные функции. 
15. Интегральное (И) звено. 
16. ПИД-звено. 
… 
… 
n. Многоконтурное регулирование. 

 
Образец билетов на рейтинг-контроль 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Направление подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

Дисциплина Системный анализ и моделирование 

Форма промежуточной аттестации Рейтинг-контроль №2 
 

БИЛЕТ № 1 
 

 1. Статистическое прогнозирование.  
 2. Дискретные управляемые системы. 

3. Задача 

 

 
Зав. кафедрой   к.т.н., доц. Босиков И.И. 
Преподаватель  к.т.н., доц. Босиков И.И. 

 
 

Критерии оценки: 
Оценка по результатам проведения рубежного контроля знаний (1-й и 2-й рейтинг-

контроль) производится в баллах: 
- за правильный ответ на вопрос (в зависимости от сложности задания) - 

максимально – 12,5 баллов (суммарная максимальная сумма баллов, которую может 
набрать студент при проведении каждого рейтинг-контроля – 25 баллов. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в форме рейтингового 
контроля, включающего рубежный контроль знаний (РК), который проводится 2 раза в 
семестр и текущий контроль (ТК) в форме балльной оценки качества СРС и работы 
студентов на практических занятиях. 

Методика проведения рубежного контроля и учета текущей работы студента 
предусматривает возможность получения студентом по результатам его работы в семестре 
до 100 баллов (до 50 баллов по результатам РК и до 50 баллов по результатам ТК). 



Рубежный контроль знаний проводится в письменной форме по окончании 
освоения каждого модуля. РК осуществляется дважды в течение семестра в письменной 
форме. 

Суммарная максимальная оценка по результатам РК составляет 25 баллов за 
модуль. РК считается пройденным, если сумма баллов за ответы на вопросы составляет не 
менее 12 баллов. 

 

Оценочное средство - Вопросы для промежуточного контроля (экзамен) 

Примерный перечень вопросов на промежуточную аттестацию – экзамен (3(4) 
семестр 

 
1. Классификация задач управления. 
2. Структура управляемых систем. 
3. Основные функции системы управления. 
4. Определение семантической модели системы. 
5. Характеристики сложных систем. 
6. Основные принципы построения математических моделей. 
7. Основные принципы системного анализа. 
8. Декомпозиция систем. 
9. Определение шкалы (номинальной, ранговой, шкалы отношений, шкалы типа разности, 
абсолютных шкал). 
10. Основные формулы осреднения показателей при оценивании сложных систем. 
11. Критерии качества оценивания систем с управлением. 
12. Методы экспертиз (метод мозговой атаки, метод сценариев, метод экспертных оценок, 
метод Черчмена-Акоффа, метод фон Неймана-Моргенштерна, метод типа Дельфи, 
QUEST, SEER, PATTERN, морфологические методы). 
13. Векторная оптимизация. Оптимальность по Парето. Адаптивная оптимизация. 
Сведение к единому показателю качества. 
14. Оценка сложных систем на основании функции полезности. 
15. Понятие ситуационного управления и оценка систем на его базе. 
16. Аксиомы теории управления. Функции управления. 
17. Основные понятия теории принятия решений. Типы решаемых задач. Критерии 
Вальда, Сэвиджа, Лапласа. 
18. Задачи наблюдения, идентификации, классификации, прогнозирования, 
экстраполяции. 
19. Статистическое прогнозирование. 
20. Основные элементы процесса планирования. 
21. Понятие иерархической структуры и ее использование при проектировании систем 
управления. 
22. Определение качества управления, требования к управлению в системах специального 
назначения. 
23. Различные подходы к определению риска при принятии решений. 
24. Принятие решений на основе процедуры построения дерева решений. 
25. Основные свойства логистических систем. 
26. Основные тренды переходного процесса в электроэнергетике. 
27. Дискретные управляемые системы. 



28. Двушкальные системы и их преимущества при анализе систем управления. 
29. Устойчивость процесса инвестирования. 
30. Определение основных параметров инвестиционного процесса и параметров риска. 
31. Передаточные функции. 
32. Интегральное (И) звено. 
33. ПИД-звено. 
34. Многоконтурное регулирование. 

 
Образец билета на зачет с оценкой 

 
ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Направление подготовки 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

Дисциплина  Системный анализ и моделирование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Классификация задач управления. 
2. Основные элементы процесса планирования. 
3. Задача 

 
Зав. кафедрой   к.т.н., доц. Босиков И.И. 
Преподаватель  к.т.н., доц. Босиков И.И. 

 

Критерии оценки зачета с оценкой 

По теоретическим вопросам 

Теоретическая часть билета предполагает развернутый ответ с выделением 
базовых определений и анализом теоретических положений. 
 
Оценки «отлично» (от 13 до 15 баллов) заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, показавший 
понимание логики формул и графических иллюстраций своего вопроса. Как правило, 
оценка «отлично» выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, способным привести 
практические примеры, иллюстрирующие понимание сути экзаменационных вопросов.  

Оценки «хорошо» (от 10 до 12 баллов включительно) заслуживает студент, 
обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполнивший 
предусмотренные в программе задания, но не применивший в ответе формулы или 
графические иллюстрации. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 
показавшим понимание сути экзаменационных вопросов, но не полно раскрывшим их 
содержание. 

Оценки «удовлетворительно» (от 8 до 9 баллов включительно) заслуживает 
студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме не 



менее ½ части необходимого уровня отличной оценки. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, не способным применить формулы и 
графические иллюстрации при ответе на экзаменационные вопросы, но обладающим 
необходимыми знаниями для устранения данных упущений под руководством 
преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» (от 0 до 7 включительно) выставляется 
студентам, продемонстрировавшим непонимание сути экзаменационных вопросов, 
обнаружившим значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного 
материала, допустившим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий. 

По решению задач 
При оценке задач оценивается способность студента получить правильный 

результат. Задача оценивается по двухмерной системе оценок: 
1. Задача решена 20 баллов, когда студент получил правильный ответ и 

продемонстрировал метод и способ его получения. 
2.  Задача решена 15 баллов, когда студент не получил правильный ответ, но 

продемонстрировал метод и способ его получения. 
3. Задача решена частично от 5 до 10 баллов, когда студент частично решил 

задачу, получил промежуточные результаты. 
4. Задача не решена 0 баллов, когда студент не получил правильный ответ, 

причем метод и способ решения не верный. 
 


