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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Целью освоения дисциплины «Эволюционные вычисления» ознакомление 
студентов с методами прикладного эволюционного моделирования, представляющих собой 
схемы оптимизации, основанные на концепциях естественного отбора и генетики. 

1.2. Задачи: 
● формирование представлений о современном состоянии и перспективах развития 

новых направлений, методов и технологий эволюционной оптимизации; 
● формирование представлений о методах функционального, автоматного и эволю-

ционного программирования; 
● формирование практических навыков анализа новых направлений и применения 

эффективных методов и технологий в области эволюционной оптимизации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Эволюционные вычисления» относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений и осваивается в 6 семестре. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими учебными дисциплинами: 

- Линейная алгебра 
- Теория вероятностей 
- Математическая статистика 
- Дискретная математика 
- Методы оптимизации 
- Алгоритмы и структуры данных 
- Технологии программирования 

Знания: математических основ, связанных с векторами, матрицами, теории вероятно-
стей и статистики, методов оптимизации, теории графов; основы алгоритмов и струк-
тур данных.  
Умения: решать типовые математические задачи, составлять алгоритмы, программи-
ровать на С++, моделировать задачи оптимизации. 
Навыки: анализировать сложные системы, проводить эксперименты и интерпретиро-
вать результаты, критического мышления. 
2.3. Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Автоматическое машинное обучение 
- Технологии обучения глубоких сетей 
- Современные вопросы искусственного интеллекта 
- Продвинутое машинное обучение 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки / 
специальности: 

б) профессиональных (ПК). 

● ПК-4. Способен реализовывать программные средства. 
● ПК-8. Способность понимать, совершенствовать и применять современный мате-

матический аппарат. 
● ПК-14. Способность определять эффективный способ решения прикладных задач 

с применением информационных технологий и программной инженерии, разрабатывать и 
внедрять соответствующие программные решения 

● ПК-19. Способен использовать инструментальные средства для решения задач 
машинного обучения 
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Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 

Код 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-
лю) 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

ПК-4 ПК-4.1. Способен анализировать 
качество кода. 
ПК-4.2. Способен проводить ис-
пытания программного средства 
и его компонентов 
ПК-4.3. Интеграция и внедре-
ние разработанного программ-
ного обеспечения 

инструменты для 
работы с про-
граммными требо-
ваниями 

работать с инте-
грационными те-
стами  

навыками написа-
ния интеграцион-
ных тестов 

ПК-8 ПК-8.1. Владение методами ин-
тегрального и дифференциально-
го исчисления одной и несколь-
ких переменных 
ПК-8.2. Владение методами тео-
рии линейных пространств и 
операторов 
ПК-8.3. Владение методами 
функционального анализа для 
решения сложных задач инфор-
матики 

современное со-
стояние 
и перспективы 
развития новых 
направлений, ме-
тодов и техноло-
гий эволюционной 
оптимизации 
 

проводить анализ 
новых направле-
ний, методов и 
технологий в об-
ласти эволюцион-
ной оптимизации 
и определять 
наиболее перспек-
тивные для раз-
личных областей 
применения 

навыками анализа 
новых направлений, 
методов и техноло-
гий в области эво-
люционной оптими-
зации и определе-
ния наиболее пер-
спективных для 
различных областей 
применения 

ПК-14 ПК-14.1. Способность проекти-
ровать и реализовывать про-
граммные решения с применени-
ем методов функционального, 
автоматного и эволюционного 
программирования 
 

Методы функцио-
нального, авто-
матного и эволю-
ционного про-
граммирования 
 

применять данные 
методы 

определения эффек-
тивных способов 
решения приклад-
ных задач с приме-
нением информаци-
онных технологий и 
программной инже-
нерии, разработки и 
внедрения соответ-
ствующих про-
граммных решений 

ПК-19 ПК-19.1. Осуществляет оценку и 
выбор инструментальных 
средств для решения поставлен-
ной задачи 
ПК-19.2. Разрабатывает модели 
машинного обучения для реше-
ния задач 
ПК-19.3. Создает, поддерживает 
и использует системы искус-
ственного интеллекта, включа-
ющие разработанные модели и 
методы, с применением выбран-
ных инструментов машинного 
обучения 

возможности со-
временных ин-
струментальных 
средств и систем 
программирования 
в области создания 
моделей и методов 
машинного обуче-
ния 

проводить сравни-
тельный анализ и 
осуществлять вы-
бор инструмен-
тальных средств 
для решения задач 
машинного обуче-
ния 

 

владения инстру-
ментальными сред-
ствами и системами 
программирования 
в области создания 
моделей и методов 
машинного обуче-
ния 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 4 за-
четные единицы (144 часа).  

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной формы обучения 
приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Трудоемкость отдельных видов учебной работы по формам обучения 
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Вид учебной и внеучебной работы для очной формы обу-
чения 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 
Объем дисциплины в академических часах 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе (час.): 54 
- занятия лекционного типа, в том числе: 

- практическая подготовка (если предусмотрена) 
18 
0 

- занятия семинарского типа (семинары, практические, лабораторные), в том числе: 
- практическая подготовка (если предусмотрена) 

36 
0 

- в ходе подготовки и защиты курсовой работы 0 
- консультация (предэкзаменационная) 0 
- промежуточная аттестация по дисциплине 0 
Самостоятельная работа обучающихся (час.) 90 
Форма промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен), семестр (ы) Диф. зачет, 6 семестр  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий и самостоятельной 
работы представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

для очной формы обучения 

Раздел, тема дисциплины (мо-
дуля) 

Контактная работа, час. 

СР, 
час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 Форма текущего контроля успева-
емости, 

форма промежуточной аттестации 
[по семестрам] 

Л ПЗ ЛР 
КР / 
КП Л 

в т.ч.  
ПП 

ПЗ 
в т.ч. 
ПП 

ЛР 
в т.ч. 
ПП 

Семестр 6           

Основные понятия автомат-
ного программирования 

6    12   30 48 
Лабораторная работа №1, 2, 3 

Верификация и генерация 
автоматных программ 

6    12   30 48 
Лабораторная работа №4, 5, 6 

Генетические алгоритмы 6    12   30 48 Лабораторная работа №7, 8, 9 
Консультации   

Контроль промежуточной 
аттестации  Диф. зачет 

Итого за семестр: 18    36   90 144  
ИТОГО за весь период: 18    36   90 144  

Примечание: Л – лекция; ПЗ – практическое занятие, семинар; ЛР – лабораторная работа; ПП – практи-
ческая подготовка; КР / КП – курсовая работа / курсовой проект; КПА – контроль промежуточной аттестации; 
КС – консультации; СР – самостоятельная работа 

 
Таблица 3. Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля) 
и формируемых компетенций 

Раздел, тема 
дисциплины (модуля) 

Кол-во 
часов 

Код компетенции Общее количе-
ство компетенций ПК-4 ПК-8 ПК-14 ПК-19 

Основные понятия автоматного программиро-
вания 

48 + + + + 4 

Верификация и генерация автоматных про-
грамм 

48 + + + + 4 

Генетические алгоритмы 48 + + + + 4 
Итого 144      

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 

1. Основные понятия автоматного программирования 
Состояния. ООП. Проектная документация. Инструменты. Рефакторинг автоматных 

программ. Контракты. Эволюционные стратегии. Функция приспособленности. Инструмен-
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тальное средство UniMod. Виртуальная лаборатория по рефакторингу автоматных программ. 
Применение контрактов в автоматных программах. 

2. Верификация и генерация автоматных программ 
Построение управляющих конечных автоматов с помощью генетических алгоритмов. 

Построение управляющих конечных автоматов на основе эволюционной стратегии 
3. Генетические алгоритмы.  
Тесты. Верификция. Модели Крипке. Коэволюция. Представление данных для гене-

тического алгоритма. Фитнесс-функция. Генетическое программирование 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  
И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных заня-

тий по дисциплине (модулю)  
Лекционные занятия  
Основной формой реализации теоретического обучения является лекция, которая 

представляет собой систематическое, последовательное изложение преподавателем-
лектором учебного материала теоретического характера. Цель лекции – организация целена-
правленной познавательной деятельности студентов по овладению программным материа-
лом учебной дисциплины. 

Порядок подготовки лекционного занятия включает в себя выполнение следующих 
этапов:  

● изучение требований программы дисциплины;  
● определение целей и задач лекции;  
● разработка плана проведения лекции;  
● подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями 

периодической печати по теме лекционного занятия);  
● отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала;  
● определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, сти-

мулирования творческого мышления студентов;  
● написание конспекта лекции.    
Лекция должна включать следующие разделы:  
● формулировку темы лекции;  
● указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат 

времени на их изложение;       
● изложение вводной части;  
● изложение основной части лекции;  
● краткие выводы по каждому из вопросов;  
● заключение;  
● рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  

Лабораторные занятия  
Лабораторное занятие − целенаправленная форма организации педагогического про-

цесса, направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенны-
ми методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 
или иных учебных действий в данной сфере науки. Они развивают научное мышление и 
речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обрат-
ной связи. 

Правильно организованные лабораторные занятия ориентированы на решение следу-
ющих задач:  

● обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных на лекциях и в 
процессе самостоятельной работы теоретических знаний по дисциплине (предмету); 
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● формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей профес-
сиональной деятельности, реализация единства интеллектуальной и практической деятель-
ности;  

● выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  

 Состав заданий для лабораторного занятия должен быть спланирован с расчетом, что-
бы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством учащихся.  
 Лабораторные занятия должны так быть организованы, чтобы студенты ощущали 
нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы положительные эмоции от пе-
реживания собственного успеха в учении, поисками правильных и точных решений.  

 Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает 

в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непо-
средственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь сформирован-
ными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий.  

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида самостоя-
тельной работы:    

● аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руковод-
ством преподавателя и по его заданию (выполнение самостоятельных работ; выполнение 
контрольных и практических работ; решение задач);  

● внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его непосред-
ственного участия (подготовка к аудиторным занятиям; изучение учебного материала, выне-
сенного на самостоятельную проработку; выполнение домашних заданий разнообразного 
характера; выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов са-
мостоятельности и инициативы; подготовка к контрольной работе). Внеаудиторные самосто-
ятельные работы представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, прово-
дятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки 
выполнения задания.  

 
5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 
Лекция    
● Лекция – основной вид обучения в вузе.  
● В лекции излагаются основные положения теории, ее понятия и законы, приво-

дятся факты, показывающие связь теории с практикой.   
● Накануне лекции необходимо повторить содержание предыдущей лекции (а так-

же теорию по изучаемой теме в школьных учебниках геометрии, если эта тема была пред-
ставлена в них), а затем посмотреть тему очередной лекции по программе (по плану лекций).    

Лабораторное занятие  
● Лабораторное занятие – наиболее активный вид учебных занятий в вузе. Он пред-

полагает самостоятельную работу над лекциями и учебными пособиями.   
● К каждому лабораторному занятию нужно готовиться. Подготовку следует начи-

нать с повторения теории (по записям лекций или по учебному пособию). После этого нужно 
решать задачи из предложенного домашнего задания.  

Организация самостоятельной работы  
Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности сту-

дента в изучаемом материале, вырабатывает у него умение и потребность самостоятельно 
получать знания, что весьма важно для специалиста с высшим образованием. Самостоятель-
ная работа студентов представлена в следующих формах:   

● работа с учебной литературой и конспектом лекций с целью подготовки к лабора-
торным занятиям, составление конспектов тем, выносимых на самостоятельную проработку;  

● систематическое выполнение домашних работ.  
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Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

для очной формы обучения 
Номер раз-
дела (темы) 

Темы/вопросы, выносимые  
на самостоятельное изучение 

Кол-во  
часов 

Форма работы 

Раздел 1 
Основные понятия автоматного про-
граммирования 

30 
Изучение теоретического материала. Про-
смотр лекций. Подготовка к лабораторным 

работам. 

Раздел 2 
Верификация и генерация автоматных 
программ 

30 
Изучение теоретического материала. Про-
смотр лекций. Подготовка к лабораторным 

работам. 

Раздел 3 Генетические алгоритмы 30 
Изучение теоретического материала. Про-
смотр лекций. Подготовка к лабораторным 

работам. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Эволюционные 
вычисления» могут использоваться электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

6.1. Образовательные технологии 
Учебные занятия по дисциплине могут проводиться с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) интерактивном взаимо-
действии обучающихся и преподавателя в режимах on-line или off-line в формах. 

Таблица 5. Образовательные технологии, используемые при реализации учебных  
занятий 

Раздел, тема 
дисциплины (модуля) 

Форма учебного занятия  
Лекция Практическое заня-

тие, семинар 
Лабораторная работа 

Основные понятия автоматно-
го программирования 

Обзорная лекция Не  

предусмотрено 

Выполнение лабораторных работ 

Верификация и генерация ав-
томатных программ 

Интерактивная 

лекция 

Не  

предусмотрено 

Выполнение лабораторных работ 

Генетические алгоритмы 
Интерактивная 

лекция 

Не  

предусмотрено 

Выполнение лабораторных работ 

6.2. Информационные технологии 
 При реализации различных видов учебной и внеучебной работы используются следу-
ющие информационные технологии: 

● система управления обучением LМS Moodle; 
● использование возможностей Интернета в учебном процессе (рассылка заданий, 

предоставление выполненных работ, ответы на вопросы, ознакомление обучающихся с оцен-
ками и т.д.); 

● использование электронных учебников и различных сайтов (например, электрон-
ные библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации; 

● использование возможностей электронной почты; 
● использование средств представления учебной информации (электронных учеб-

ных пособий, применение новых технологий для проведения занятий с использованием пре-
зентаций и т.д.); 

● использование интерактивных средств взаимодействия участников образователь-
ного процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети); 

● использование интегрированных образовательных сред, где главной составляю-
щей являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информа-
ционные ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится 
учебный процесс). 
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6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

6.3.1. Программное обеспечение 
Наименование программного обеспечения Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов 
Платформа дистанционного обучения LМS Moodle Виртуальная обучающая среда 
Microsoft Office 2013, Microsoft Office Project 2013, Mi-
crosoft Office Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 
Microsoft Windows 7 Professional Операционная система 
Kaspersky Endpoint Security Средство антивирусной защиты 
Google Chrome Браузер 
OpenOffice Пакет офисных программ 

6.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные спра-
воч-ные системы 
1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной 
генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». 
https://biblio.asu.edu.ru 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант сту-
дента». www.studentlibrary.ru. 
3. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные кни-
ги». www.biblio-online.ru  
4. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-
систем». https://library.asu.edu.ru 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Эволюционные вычисления» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, 
указанных в разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций 
в процессе освоения образовательной программы определяется последовательным освоени-
ем дисциплин и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины– последователь-
ным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов, 
тем. 

Таблица 6. Соответствие разделов, тем дисциплины,  
результатов обучения по дисциплине и оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы, темы 
дисциплины (модуля) 

Код контролируемой компетенции 
(компетенций) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Основные понятия автоматного 
программирования 

ПК-4, ПК-8, ПК-14, ПК-19 лабораторная работа 

2 Верификация и генерация авто-
матных программ 

ПК-4, ПК-8, ПК-14, ПК-19 лабораторная работа 

3 Генетические алгоритмы ПК-4, ПК-8, ПК-14, ПК-19 лабораторная работа 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания  

Таблица 7. Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 
Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 
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Шкала оцени-
вания 

Критерии оценивания 

5 
«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обоснованно излагать 
свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, правильно и аргументирован-
но отвечать на вопросы, приводить примеры 

4 
«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изложение, спо-
собность приводить примеры, допускает единичные ошибки, исправляемые после замеча-
ния преподавателя  

3 
«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, требующее 
наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные ошибки в его изложении, 
затрудняется в приведении примеров и формулировке выводов 

2 
«неудовлетво-

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не способен 
его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не может привести приме-
ры 

Таблица 8. Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

5 
«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при выполнении 
заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать 
свои мысли и делать необходимые выводы 

4 
«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при выполнении 
заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать 
свои мысли и делать необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые 
после замечания преподавателя 

3 
«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, испытывает затруднения и 
допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание по подсказке преподава-
теля, затрудняется в формулировке выводов 

2 
«неудовлетво-

рительно» 

не способен правильно выполнить задания 

 
7.3. Контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю) 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Описание технологии проведения лабораторных работ: 
№ 
п/п 

Номер раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторной работы Трудоемкость, 
часов 

1 1 Инструментальное средство UniMod. 3 
2 1 Виртуальная лаборатория по рефакторингу автоматных программ. 3 

3 1 Применение контрактов в автоматных программах. 2 
4 2 Построение управляющих конечных автоматов с помощью гене-

тических алгоритмов 
1 

5 2 Построение управляющих конечных автоматов с помощью гене-
тических алгоритмов - 2. 

1 

6 2 Построение управляющих конечных автоматов на основе эволю-
ционной стратегии 

1 

7 3 Представление данных для генетического алгоритма 1 
8 3 Фитнесс-функция 1 

9 3 Генетическое программирование 1 

Примеры заданий к лабораторной работе «Инструментальное средство UniMod» 
1. Выполнение заданий в инструментальном средстве UniMod 



10 

 

Примеры заданий к лабораторной работе «Виртуальная лаборатория по рефакторингу 
автоматных программ.» 
1. Выполнение заданий в виртуальной лаборатории по рефакторингу автоматных про-
грамм 

Примеры заданий к лабораторной работе «Применение контрактов в автоматных про-
граммах.» 
1. Выполнение заданий по применению контрактов в автоматных программах 

Примеры заданий к лабораторной работе «Построение управляющих конечных авто-
матов с помощью генетических алгоритмов» 
1. Выполнение заданий по построению автоматов при помощи генетических алгоритмов 

Примеры заданий к лабораторной работе «Построение управляющих конечных авто-
матов с помощью генетических алгоритмов - 2.» 
1. Выполнение заданий по построению автоматов при помощи генетических алгоритмов 

Примеры заданий к лабораторной работе «Построение управляющих конечных авто-
матов на основе эволюционной стратегии - 1» 
1. Выполнение заданий по построению автоматов при помощи эволюционной стратегии 

Примеры заданий к лабораторной работе «Построение управляющих конечных авто-
матов на основе эволюционной стратегии - 2» 
1. Студенты должны выполнить задание по построению управляющих конечных авто-
матов на основе эволюционной стратегии.  

Примеры заданий к лабораторной работе «Представление данных для генетического 
алгоритма» 
1. Студенты должны разработать схему кодирования данных для конкретной задачи 

Примеры заданий к лабораторной работе «Фитнесс-функция» 
1. Студенты должны реализовать процедуру подсчета по правилу функции Fitness 

Примеры заданий к лабораторной работе «Генетическое программирование» 
1. Придумать реальную задачу, которую можно решить генетическим программирова-
нием и решить ее 

Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет 
1. Области применения автоматного подхода 
2. Основные понятия 
3. Парадигма автоматного программирования 
4. Автоматные модели  
5. Процедурное программирование с явным выделением состояний 
6. Объектно-ориентированное программирование с явным выделением состояний 
7. Автоматы и алгоритмы дискретной математики 
8. Проверка правильности автоматных программ  
9. Автоматы и параллельные вычисления  
10. Автоматы и генетическое программирование 

Таблица 9. Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
ПК-4. Способен реализовывать программные средства. 

1. Задание закрытого 
типа 

Выберите верные ответы. 
 
Какие стратегии создания исход-
ной популяции наиболее популяр-
ны при использовании ГА? 
 
а. стратегия "дробовика" 
б. стратегия фокусировки 
в. стратегия «одеяла» 

а, б, г 1-3 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
г. комбинация стратегий «дробо-
вика» и фокусировки 
д. комбинация стратегий «одеяла» 
и фокусировки 

2. Выберите верные ответы. 
 
Каким образом возможно отбор 
родителей методом рулетки пре-
образовать в чисто случайный от-
бор? 
 
а. выполнить подходящее масшта-
бирование значений целевой 
функции 
б. добавлять большую константу к 
каждому значению целевой функ-
ции  
в. разбить всю площадь круга ру-
летки на равные по площади сек-
тора  
г. вычитать из каждого значения 
целевой функции ее максимальное 
значение 

а, б, в 1-3 

3. Выберите верные ответы. 
 
Влияет ли величина значения 
фитнесс-функции особи в процес-
се эволюции на результат поиска 
оптимального решения? 
 
а. величина значения фитнесс-
функции никак не влияет на ре-
зультат поиска оптимального ре-
шения с использованием ГА.  
б. это зависит от метода отбора 
потомков: если, например, произ-
водится элитарный отбор, то осо-
би с большими значениями фит-
несс-функции быстро "вытесня-
ют" из популяции остальные осо-
би, что может привести к прежде-
временной сходимости ГА.  
в. особи с очень маленькими зна-
чениями фитнесс-функции очень 
быстро исключаются из популя-
ции, что приводит к преждевре-
менной сходимости ГА.  
г. если в начальной популяции 
значения фитнесс-функций для 
особей незначительно отличаются 
друг от друга, то это гарантирует 
получение оптимального решения. 

б, в 1-3 

4. Выберите верный ответ. 
 

б 5-8 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
Чему равны вероятности отбора 
первых пяти особей при линейном 
ранжировании родителей с точно-
стью до четырех знаков? Исход-
ные данные: мощность популяции 
равна 100, выбранный случайным 
образом параметр отбора � = 1,5. 
 
а. ����	
 = 0,0150; �����
 =

0,0151, ����
 = 0,0152; �����
 =
0,0153; �����
 = 0,0154 
б. ����	
 = 0,0150; �����
 =

0,0149, ����
 = 0,0148; �����
 =
0,0147; �����
 = 0,0146 
в. ����	
 = 0,1500; �����
 =

0,1510, ����
 = 0,1520; �����
 =
0,1530; �����
 = 0,1540 

5. Выберите верные ответы. 
 
Какие методы используются для 
выбора пар особей с целью их 
скрещивания? 
 
а. панмиксия, селективный выбор 
б. инбридинг, аутбридинг (гено-
типный и фенотипный).  
в. случайный выбор из особей, 
значения фитнесс-функций кото-
рых как минимум вдвое выше 
среднего значения по популяции.  
г. комбинация инбридинга и аут-
бридинга. 

а, б, г 1-3 

6. Задание 
открытого типа 

Поясните содержательно суще-
ство метода отбора родителей на 
основе усечения. 

Сначала отбираемые осо-
би упорядочиваются со-
гласно их значениям 
фитнесс-функции. Далее 
из них выбирается "луч-
шая" часть и, наконец, 
среди них случайным об-
разом выбираются пары 
родителей. При этом ис-
пользуется параметр – 
порог отсечения T, пока-
зывающий долю (часть 
популяции), которая от-
бирается в качестве роди-
телей. Обычно 10% ≤

� ≤ 50%. 

5-8 

7. В чем состоит существо селектив-
ного выбора? 

Этот метод предполагает 
участие в выборе особей 
лишь с "хорошими" (вы-
ше среднего по популя-
ции) значениями фит-
несс-функции. 

3-5 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
8. Чем отличается инбридинг от аут-

бридинга? 
В инбридинге первый 
член пары выбирается 
случайно, а вторым явля-
ется максимально близкая 
к нему особь. В аутбри-
динге пары формируются 
из максимально далеких 
особей 

3-5 

9. Перечислите известные вам мето-
ды редукции, применяемые для 
сокращения промежуточной по-
пуляции и кратко охарактеризуйте 
их. 

(1) Чистая замена, эли-
тарная схема.  
 (2) Равномерная случай-
ная замена, пропорцио-
нальная редукция.  
 (3) Селекционная схема, 
локальная замена. 

3-5 

10. Какие методы применяются для 
поиска экстремумов для мульти-
модальных функций? 

(1) Многократный запуск 
ГА на различных под-
множествах пространства 
поиска решений, реализу-
емый либо параллельным 
способом, либо индук-
тивным.  
 (2) Разбиение популяции 
на несколько частей с 
выполнением соответ-
ствующей модификации 
фитнесс-функции. 

5-8 

11. Задание комбини-
рованного типа 

Верно ли утверждение: 
Панмиксия – это эквивалент слу-
чайного выбора пары из элитарно-
го подмножества популяции.  
Ответ обоснуйте. 

Утверждение неверно, 
поскольку панмиксия –
это случайный выбор 
особей из популяции для 
объединения в пару. 

1-3 

ПК-8. Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппа-

рат 

12. Задание закрытого 
типа 

Выберите верный ответ. 
 
Для особей = 110101100101 и 

=101010110010 построить два 
потомка П1 и П2 с использовани-
ем многоточечного оператора 
кроссинговера. 
Применить двухточечный ОК, 
точки скрещивания 3 и 6. 
 
а. П1=110010100101, П2= 
101101110010.  
б. П1=110010101100, П2= 
101101110010.  
в. П1=110011101101, П2= 
101101110011.  
г. П1=110010101100, П2= 
101101110110. 

а 3-5 

13. Выберите верный ответ. в 3-5 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
 
Для особей = 110101100101 и 

=101010110010 построить два 
потомка П1 и П2 с использовани-
ем многоточечного оператора 
кроссинговера. 
Применить двухточечный ОК, 
точки скрещивания 1, 3, 6 и 10. 
 
а. П1=110010100101, П2= 
101101110010.  
б. П1=110010101100, П2= 
101101110010.  
в. П1=110011101101, П2= 
101101110011.  
г. П1=110010101100, П2= 
101101110110. 

14. Выберите верный ответ. 
 
Пусть задана маска 
=(0110011010) , два родителя 
=1101101011 и 
=0101010100.Требуется найти по-
томка этих родителей с использо-
ванием оператора однородного 
кроссинговера. 
 
а. П=0100101010  
б. П=0101101110  
в. П=0101001110  
г. П=0100101010 

в 3-5 

15. Выберите верный ответ. 
 
Пусть заданы маски 
=(2,1,2,1) и =(1,2,1,2) , два 
родителя =(27,193,25,14) и 

=(16,7,9,8).Требуется найти 
двух потомков П1 и П2с исполь-
зованием оператора дискретного 
скрещивания. 
 
а. П1=(16,25,9,14), П2= 
(27,193,25,8).  
б. П1=(16,193,9,14), П2= 
(27,7,25,8).  
в. П1=(16,193,9,14), П2= 
(27,7,25,9).  
г. П1=(16,25,9,14), П2= (27,7,25,8). 

б 3-5 

16. Выберите верный ответ. 
 
Пусть заданы родителя 
=(27,193,25,14) и =(16,7,9,8). 

г 3-5 



15 

 

№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
Пусть случайным образом выбра-
ны следующие масштабные мно-

жители  для и 

 соответственно для 
получения двух потомков О1 и 
О2. Требуется построить этих по-
томков с использованием опера-
тора обычной промежуточной ре-
комбинации. 
 
а. П1=(21,5;44,2;23,4;17,48), 
П2=(22,6;23,48;17;10,4).  
б. П1=(21,5;62,8,2;23,4;9,8), 
П2=(22,6;10,35;17;10,4).  
в. П1=(21,5;44,2;23,4;10,4), 
П2=(22,6;62,8;17;10,4 ).  
г. П1=(21,5;44,2;23,4;9,8), П2= 
(22,6;62,8;17;10,4). 

17. Задание 
открытого типа 

Что представляет собой ниша в 
ГА? 

Ниша – это совокупность 
особей популяции, кон-
центрирующихся вокруг 
некоторой точки экстре-
мума мультимодальной 
функции. Основная идея 
при поиске такой точки 
экстремума состоит в 
уменьшении значений 
фитнесс- функции про-
порционально числу осо-
бей в этой области. 

5-8 

18. В чем отличие эволюции по Ла-
марку от эволюции по Дарвину? 

По Ламарку в процессе 
эволюции окружающая 
среда оказывает прямое 
влияние на наследуемые 
признаки. Причем соот-
ветствующие изменения 
далее способны переда-
ваться по наследству, что 
не предусматривает тео-
рия эволюции по Дарви-
ну.  
По теории эволюции Ла-
марка после соответ-
ствующего преобразова-
ния особи с учетом влия-
ния окружающей среды 
она помещается назад в 
текущую популяцию и 
имеет шанс на этапе от-
бора и кроссинговера пе-
редать информацию по-
томкам. По Дарвину 
окружающая среда не 

5-8 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
влияет на наследуемые 
признаки. 

19. В чем состоит адаптация ГА?  Адаптация ГА состоит в 
адаптации к решаемой 
проблеме и в адаптации к 
процессу эволюции.  
Адаптация ГА состоит в 
адаптации мощности по-
пуляции и вероятностей 
операторов кроссингове-
ра и мутации. 

5-8 

20. Какие преимущества имеют па-
раллельные ГА по сравнению с 
последовательными? Назовите не 
менее трех. 

Поиск альтернативных 
решений одной и той же 
проблемы. 
Поиск решения из раз-
личных точек в простран-
стве решений. 
Хорошая совместимость с 
другими эволюционными 
и классическими проце-
дурами поиска.   

3-5 

21. Какие задачи выполняет процес-
сор-хозяин в модели "рабочий-
хозяин"? 
Назовите не менее трех. 

Выполняет все вход-
выходные операции с 
пользователем и файло-
вой системой, читает за-
дание и записывает ре-
зультаты. 
Распределяет задания 
каждому рабочему про-
цессору. 
Организует управление 
процессом поиска реше-
ния. 

3-5 

22. Задание комбини-
рованного типа 

Верно ли утверждение: 
Методом редукции, применяемые 
для сокращения промежуточной 
популяции, является фильтрация 
популяции по среднему значению 
целевой функции популяции.  
Ответ обоснуйте. 

Утверждение неверно, 
поскольку для сокраще-
ния промежуточной по-
пуляции примяняются: 
чистая замена, элитарная 
схема; равномерная слу-
чайная замена, пропорци-
ональная редуция; селек-
ционная схема, локальная 
замена. 

 
 

ПК-14. Способность определять эффективный способ решения прикладных задач с применением 

информационных технологий и программной инженерии, разрабатывать и внедрять соответству-

ющие программные решения 

23. Задание закрытого 
типа 

Выберите верный ответ. 
 
Каков диапазон изменения веро-

ятности , с которой обычно 
выполняется классический опера-
тор мутации? 
 

б 1-3 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
а. 0,01 ≤ �� ≤ 0,10 
б. 0,001 ≤ �� ≤ 0,010 
в. 0,05 ≤ �� ≤ 0,020 
г. 0,01 ≤ �� ≤ 0,050 

24. Выберите верный ответ. 
 
Что будет являться результатом 
выполнения оператора инверсии 
над хромосомой Р =1011100101, 
если в ней случайным образом 
были выбраны позиции 4 и 7? 
 
а. 1010101101  
б. 1010101011  
в. 1010111001  
г. 1010101010 

а 3-5 

25. Выберите верный ответ. 
 
Что будет являться результатом 
выполнения оператора мутации 
над вещественным числом 
V=101,75 с заданным шагом мута-

ции ? 
 
а. 101,7650  
б. 101,7515  
в. 101,7510  
г. 101,7610 

б 3-5 

26. Выберите верные ответы. 
 
Что способствовало развитию па-
раллельных ГА? 
 
а. случайный поиск ГА. 
б. внутренний параллелизм.  
г. направленный поиск ГА.  
д. возможность распределенных 
вычислений.  
е. концепция мутации. 

б, г 1-3 

27. Выберите верные ответы. 
 
Что лежит в основе распараллели-
вания ГА? 
 
а. использование различных опе-
раторов кроссинговера.  
б. разбиение популяции на под-
множества.   
в. использование различных опе-
раторов мутации.  
г. структуризация потенциальных 
решений.  
д. концепция направленного поис-

б, г 1-3 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
ка. 

28. Задание 
открытого типа 

На чем основаны клеточные ГА? 
 

Пространственно распре-
деленной популяции. 
Эволюционным взаимо-
действиям с ближайшими 
соседними особями. 
Регулярной структуре 
особей в узлах решетки. 

3-5 

29. Дайте определение термину 
Панмиксия. 

Панмиксия –это случай-
ный выбор особей из по-
пуляции для объединения 
в пару. 

3-5 

30. Дайте описание эволюции по Ла-
марку. 

По Ламарку в процессе 
эволюции окружающая 
среда оказывает прямое 
влияние на наследуемые 
признаки. Причем соот-
ветствующие изменения 
далее способны переда-
ваться по наследству, что 
не предусматривает тео-
рия эволюции по Дарви-
ну.  
По теории эволюции Ла-
марка после соответ-
ствующего преобразова-
ния особи с учетом влия-
ния окружающей среды 
она помещается назад в 
текущую популяцию и 
имеет шанс на этапе от-
бора и кроссинговера пе-
редать информацию по-
томкам. По Дарвину 
окружающая среда не 
влияет на наследуемые 
признаки. 

3-5 

31. Дайте описание модели Крипке. Модель Крипке (англ. 
Kripke structure) — это 
один из вариантов неде-
терминированного ко-
нечного автомата, кото-
рый был предложен Со-
лом Крипке. Этот вид 
НКА применяется при 
проверке моделей для 
представления поведения 
системы. 
Модель Крипке является 
простой абстрактной ма-
шиной, позволяющей 
описать идеи вычисли-
тельной машины без до-
бавления особых сложно-

8-10 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
стей. Модель представля-
ется ориентированным 
графом, вершины которо-
го описывают достижи-
мые состояния системы, а 
ребра — переходы из со-
стояния в состояние. 
Функция пометок сопо-
ставляет каждой вершине 
множество свойств, кото-
рые выполняются в соот-
ветствующем состоянии. 

32. Дайте определение понятию ко-
эволяция. 

Коэволю́ция — совмест-
ная эволюция биологиче-
ских видов, взаимодей-
ствующих в экосистеме. 
Изменения, затрагиваю-
щие какие-либо признаки 
особей одного вида, при-
водят к изменениям у 
другого или других ви-
дов. 
Понятие «коэволюция», 
впервые было применено 
экологами Паулем Эрли-
хом и Питером Рейвеном 
в 1964 году для описания 
координированного раз-
вития различных видов в 
составе одной экосисте-
мы. В качестве примера 
коэволюции приводилось 
описание взаимосвязи 
растения и гусеницы. 
Растение, защищаясь от 
поедания, производит 
ядовитые для гусениц 
вещества. В то же время 
определённые виды гусе-
ниц, в частности гусени-
цы бабочки монарха, 
вследствие эволюции 
приобрели нечувстви-
тельность к растительным 
ядам. Более того, они 
накапливают эти яды в 
своем теле и сами стано-
вятся несъедобными для 
птиц. 

8-10 

33. Задание комбини-
рованного типа 

Верно ли утверждение: 
рабочий процессор в модели "ра-
бочий-хозяин" организует управ-
ление процессом поиска решения. 
Ответ обоснуйте. 

Утверждение неверно, 
поскольку рабочий про-
цессор в модели "рабо-
чий-хозяин": 
1. вычисляет значение 

3-5 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
фитнесс-функции потен-
циального решения. 
2. принимает задание от 
центрального процессора. 
3. посылает результаты 
выполненного задания 
«хозяину». 

ПК-19. Способен использовать инструментальные средства для решения задач машинного обучения 

34. Задание закрытого 
типа 

Выберите верные ответы. 
 
Какие основные виды параллель-
ных ГА разработаны? 
 
а. простой ГА.  
б. "рабочий-хозяин".  
в. распределенный ГА.  
г. дифференциальный ГА.  
д. клеточный ГА.  
е. интегральный ГА.  
ж. коэволюционный ГА. 

б, в, д, ж 1-3 

35. Выберите верный ответ. 
 
Какие преимущества имеет парал-
лельный ГА, реализованный по 
модели "рабочий-хозяин"? 
 
а. повышение качества решения.  
б. ускорение процесса поиска ре-
шения.  
в. уменьшение затрат оперативной 
памяти.  
г. уменьшение "накладных расхо-
дов" в вычислительном процессе. 

б 1-3 

36. Выберите верные ответы. 
 
Какие преимущества имеет парал-
лельный ГА, реализованный по 
"модели островов"? 
 
а. повышение качества решения.  
б. ускорение процесса поиска ре-
шения.  
в. уменьшение затрат оперативной 
памяти.  
г. уменьшение "накладных расхо-
дов" в вычислительном процессе. 

а, б 1-3 

37. Выберите верные ответы. 
 
Какие типовые схемы обмена 
между "островами" используются 
в распределенных ГА. 
 
а. кольцо.  
б. ромб.  

а, в, д, е 1-3 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
в. каждый с каждым.  
г. пирамида.  
д. дерево.  
е. гиперкуб. 

38. Выберите верный ответ. 
 
Какой двухуровневый гибридный 
алгоритм представлен на рисунке? 

 
а. "Модель островов"-модель ост-
ровов.  
б. клеточный-"Рабочий хозяин".  
в. "Рабочий хозяин"- "Модель 
островов».  
г. "Рабочий -хозяин"- "Клеточ-
ный". 

а 1-3 

39. Задание 
открытого типа 

Опишите коэволюцию в системе 
«хищник-жертва». 

Наиболее частым приме-
ром коэволюции является 
взаимодействие в системе 
«хищник-жертва». Адап-
тации, вырабатываемые 
жертвами для противо-
действия хищникам, спо-
собствуют выработке у 
хищников механизмов 
преодоления этих при-
способлений, получается 
своеобразная «гонка во-
оружений». Например, 
если жертва хорошо пря-
чется, хищнику нужно 
научится её искать и пе-
редать это умение потом-
кам. Если хищник хоро-
шо отыскивает, жертве 
нужно прятаться ещё 
лучше или придумывать 
другие способы защиты и 
т. д. Длительное совмест-
ное существование хищ-
ников и жертв приводит к 
формированию системы 
взаимодействия, при ко-
торой обе группы устой-
чиво сохраняются на изу-
чаемой территории. По-
добные механизмы ко-
эволюции наблюдаются 
между фитофагами и по-

8-10 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
едаемыми ими растения-
ми. Нарушение такой си-
стемы часто приводит к 
отрицательным экологи-
ческим последствиям 

40. Опишите коэволюцию в системе 
«фитофаг-растение». 

Фитофаги и их кормовые 
растения эволюциониру-
ют связанно (коэволюци-
онируют): растения при-
обретают признаки 
устойчивости к поедате-
лям (например, ядови-
тость разной степени или 
колючесть), а фитофаги 
противостоят этому 

5-8 

41. Опишите коэволюцию в системе 
«паразит-хозяин». 

Считается, что эволюция 
паразитов направлена на 
уменьшение летальности 
своих хозяев от зараже-
ния, настоящим парази-
там выгодно долго экс-
плуатировать хозяев, а не 
убивать их. На начальном 
этапе коэволюции пара-
зитов и хозяев происхо-
дит «гонка вооружений». 
Форма «паразитирования 
на убой» свойственна не-
которым паразитоидам 
(например, наездникам) 

5-8 

42. Опишите коэволюцию при меж-
видовой конкуренции. 

В общем случае, если 
речь идёт о конкуренции 
видов за определённый 
ресурс, становление био-
ценозов связано с рас-
хождением их экологиче-
ских ниш и уменьшением 
уровня межвидовой кон-
куренции 

3-5 

43. Опишите коэволюцию при мутуа-
лизме. 

Примером коэволюции 
является взаимодействие 
организмов при мутуа-
лизме. В этом случае эф-
фективность взаимодей-
ствия организмов важна 
для выживания особей 
обоих видов. 
Одним из ярких случаев 
коэволюции видов при 
мутуализме является 
совместная эволюция не-
которых цветковых рас-
тений и их опылителей 
при зоофилии. Цветок 

5-8 
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№ 
п/п 

Тип задания Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время вы-
полнения 

(в минутах) 
зоофильных моноспециа-
лизированных растений 
устроен таким образом, 
что нектар из него может 
достать только один 
определённый вид, а у 
многих колибри наблю-
дается даже специализа-
ция полов на разные виды 
растений (по длине клю-
ва). 

44. Задание комбини-
рованного типа 

Верно ли утверждение: 
Клеточные ГА зависят только от 
топологии сетей. 
Ответ обоснуйте. 

Утверждение неверно, 
поскольку кроме тополо-
гии сетей клеточные ГА 
зависят от размерности 
структуры, типа окрест-
ности и вида отбора осо-
бей. 

3-5 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 10. Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 
количество бал-

лов 

Срок пред-
ставления 

Основной блок  
1.  Лабораторные работы 9/10 90  
Всего 90 - 

Блок бонусов 
2.  Посещение занятий  5  
3.  Своевременное выполнение всех заданий  5  
Всего 10 - 
ИТОГО 100 - 

Таблица 10. Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр 
по дисциплине  

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале  
90–100 5 (отлично) Зачтено 

85–89 
4 (хорошо) 75–84 

70–74 
65–69 

3 (удовлетворительно) 
60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

При реализации дисциплины в зависимости от уровня подготовленности обучающих-
ся могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные средства, исходя из 
конкретной ситуации. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Основная литература 
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1. Hopcroft J. E., Motwani R., Ullman J. D. Introduction to Automata Theory, Languages, and 
Computation (3rd Edition). — Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 2006. — 750 с. 
2. Шень А. Программирование: теоремы и задачи. — М.: МЦНМО, 2014. — 296 с. 
3. Шень А., Верещагин Н. Языки и исчисления. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 с. 
4. Верещагин, Н. К. Колмогоровская сложность и алгоритмическая случайность [Элек-
тронный ресурс] / Н. К. Верещагин, В. А. Успенский, А. Шень. — Электрон. дан. — СПб: 
Лань, 2013. — 575 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56395 — Загл. с экрана. 

8.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Кривцова, И. Е. Основы дискретной математики. Часть 1. Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / И. Е. Кривцова, И. С. Лебедев, А. В. Настека. — Электрон. дан. — СПб: 
ИТМО, 2016. — 92 с. — Режим доступа: 
http://books.ifmo.ru/book/1869/osnovy_diskretnoy_matematiki._chast_1._uchebnoe_posobie.htm 
— Загл. с экрана. 
2. Теофили, Т. Глубокое обучение для поисковых систем : руководство / Т. Теофили ; 
перевод с английского Д. А. Беликова. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 318 с. — ISBN 978-
5-97060-776-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/140574  
3. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые из-
влекают знания из данных : учебное пособие / Флах П. - Москва : ДМК Пресс, 2015. - 400 с. - 
ISBN 978-5-97060-273-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970602737.html 
4. 1. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. 
Джонс, А. И. Осипов ; М. Т. Джонс; перевод А. И. Осипов. - Саратов : Профобразование, 
2019. - 312 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/89866.html. - Режим доступа: ЭБС IPR 
BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-4488-0116-7. / .— ISBN 0_150732 

8.3. Дополнительная литература 
Вики-конспекты. — http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Заглавная_страница  

8.4. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ- 
систем»: https://library.asu.edu.ru 
2. Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС): 
http://mars.arbicon.ru 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для проведения лекционных занятий: 
1. Используется аудитория, оборудованная необходимым количеством столов, стульев, до-
ской маркерной и электронной.  
2. Аудитория должна иметь следующие нормы освещенности 

• СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» норма освещенности 
аудиторий ВУЗов 400 Лк. 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-
ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» пункт 3.3.3. «Об-
щее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным». 

3. Электронная доска должна быть подключена к сети Интернет. 
Для проведения лабораторных занятий: 

1. Лабораторные занятия проводятся с группами или подгруппами не более 15 человек.  
2. Аудитория должна быть оснащена необходимым количеством столов, стульев, доской 
маркерной и электронной. 
4. Аудитория должна иметь следующие нормы освещенности 
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• СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» норма освещенности 
аудиторий ВУЗов 400 Лк. 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-
ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» пункт 3.3.3. «Об-
щее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным». 

5. В аудитории должно быть не менее 15 компьютеров, находящихся в исправном состоя-
нии. 
6. Расположение компьютеров в аудитории должно позволять преподавателю подойти к 
рабочему месту студента.  
7. Компьютеры должны быть соединены локальной сетью со скоростью не менее 1 Гбит/с 
и подключены к сети Интернет. 
8. Компьютеры должны обладать минимальными характеристиками: 

• Объем оперативной памяти 16 Гб 
• Накопитель SDD 500 Гб 
• Процессор 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 
• Видеоадаптер Intel(R) UHD Graphics 730 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптиро-
вана для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется заявление 
обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, 
или их законных представителей и рекомендации психолого-медико-педагогической комис-
сии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индиви-
дуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-
альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шриф-
том), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в пись-
менной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практи-
ческие задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при 
этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения мате-
риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления тек-
ста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к от-
вету 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 обучаю-
щимся 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 текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необхо-
димые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допус-
кается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 
оформить ответ, общаться с преподавателем). 


