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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» является формирование 

компетенций обучающегося в области применения интеллектуальных систем при моделировании 

зданий и сооружений, а также формирование системного и целостного представления об 

интеллектуальных системах и технологиях, получение знаний и навыков использования систем 

искусственного интеллекта в современном строительстве. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.10 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура». Дисциплина является обязательной для изучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

 
УК-3.4 Использование цифровых средств, позволяющих во 

взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

 

 
УК-3.4 Использование цифровых 

средств, позволяющих во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей 

Знает цифровые средства, позволяющие осуществлять 

взаимодействие и на этой базе проводить коллективную работу 

для достижения поставленных целей. 

Имеет навыки (начального уровня) выбирать прикладное 

программное обеспечение для осуществления взаимодействия с 

другими участниками групповой разработки проекта. 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

программного обеспечения, позволяющего осуществить 

групповую работу 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде 

оценочных средств (Приложение 1). 

 

2. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 



 

  

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

Контроль 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
 

Структура дисциплины: 

Форма обучения –очная. 

 
  

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных Формы 
  занятий и работы обучающегося промежуточной 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
ь аттестации, 

текущего 
  контроля 
  успеваемости

*
 

 Основные этапы и          

1 
направления исследований в 

области систем 

искусственного интеллекта 

4 16  

 
31 

 

 
9 

 

Контрольное 

задание по КоП  
2 

Практическое применение 

методологии искусственного 
интеллекта в строительной 

 
4 

    
16 

 сфере      

 Итого:     32  31 9 Зачет 
 
 

3. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего 

контроля успеваемости: 

В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание компьютерного 

практикума. 

4.1 Лекции 

Не предусмотрено учебным планом 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

Не предусмотрено учебным планом 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

 
1 

Основные этапы и 

направления исследований в 

области систем 
искусственного интеллекта 

Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные 

направления развития исследований в области СИИ. Понятие о 

знании. Системы, основанные на знаниях. Технологии выявления и 
представления знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Структура 



 

  СИИ. Состав знаний СИИ. Организация знаний СИИ. Модели 

2представления знаний. Представление знаний с помощью систем 

продукций. Суб-технологии искусственного интеллекта. Стандарт 

для решения задач анализа данных. Роли участников в проектах по 

анализу данных. Исчисления предикатов. Семантические сети и 

фреймы, продукционные модели и гипертекст. Нечеткие множества 

и операции над ними. Нечеткие графы и отношения. Принцип 

обобщения. Лингвистические переменные, логические связки в 

нечеткой логике и композиционное правило вывода. Нечеткая база 

правил. Нечеткий логический вывод. Искусственный нейрон, его 

назначение и модели. Нейронные сети. Понятия и модель 

генетического алгоритма. Эволюционный алгоритм, технологии его 

применения. Интеграция интеллектуальных технологий. Экспертные 

системы (ЭС) и классификация интеллектуальных систем. Общая 
структура и схема функционирования ЭС 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическое применение 

методологии искусственного 

интеллекта в строительной 

сфере 

Разработка программных модулей для создания и обучения 

нейронных сетей на примере задач строительной отрасли. 

Генеративный дизайн в строительном проектировании. 

Автоматизированное решение задач градостроительного 

зонирования с применением методологии искусственного 

интеллекта. Автоматизированное формирование схемы (модели) 

несущей системы здания (сооружения) с использованием 

инструментов искусственного интеллекта. 

Применение искусственного интеллекта в информационно- 

поисковых системах в строительстве. Автоматизированная 

верификация информационных моделей объектов капитального 
строительства с применением искусственного интеллекта. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 
4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 
Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Основные этапы и направления 

исследований в области систем 

искусственного интеллекта 

Классификация искусственного интеллекта 

Основные виды логических выводов 

Неопределенность знаний и способы их обработки 

Планирование в интеллектуальных системах 

Экспертные системы 

Знания и их представление в интеллектуальных системах 

Системы понимания естественного языка машинный 

перевод 

Процессы обучения 

Однослойный персептрон 

Многослойный персептрон 

 
2 

Практическое применение 

методологии искусственного 

интеллекта в строительной сфере 

Сети на основе радиальных базисных функций 

Машина опорных векторов 

Ассоциативные машины 
Стохастические машины и их аппроксимация в 



 

  статистической механике 
Нейродинамическое программирование 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную аттестацию. 

 
4. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за 

преподавание данной дисциплины. 

 
5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок 

самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на 

аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 
6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно- 

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или 

размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан 

в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 



 

Приложение 1 к рабочей программе 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, 

указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценивания 

приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помощью форм 

промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых производится оценивание, указаны в 

учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисциплине 

разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 
Знает цифровые средства, позволяющие осуществлять 

взаимодействие и на  этой базе проводить  коллективную 
работу для достижения поставленных целей. 

1-2 
Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбирать 

прикладное программное обеспечение для осуществления 

взаимодействия с другими участниками групповой 
разработки проекта. 

1-2 Зачет, контрольное 

задание по КоП 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

программного обеспечения, позволяющего осуществить 
групповую работу 

1-2 контрольное задание по 

КоП 



 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

 

 
Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 
Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 
 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой), зачета 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 4 семестре (очная 

обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы и направления 

исследований в области систем 

искусственного интеллекта 

1. Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). 
2. Основные направления развития исследований в области 

СИИ. 

3. Системы, основанные на знаниях. 

4. Технологии выявления и представления знаний. 

Интеграция знаний. Базы знаний. 

5. Структура СИИ. Состав знаний СИИ. Организация знаний 

СИИ. 

6. Модели представления знаний. Представление знаний с 

помощью систем продукций. 

7. Суб-технологии искусственного интеллекта. 

8. Стандарт для решения задач анализа данных. 

9. Роли участников в проектах по анализу данных. 
10. Понятие информационной неопределенности. 

Интеллектуальность. 

11. Понятие предметной области. Слабо структурированные и 

неформализуемые задачи. 

12. Знания. Их основные отличия от данных. 

13. Особенности языкового представления знаний в 

информационных технологиях. 

14. Области и формы проявления знаний в информационных 

технологиях. 



 

  15. Структура системы и технологии выявления знаний. 16. 

Языки в системах машинного представления знаний. 17. 

Информационные технологии и система представления 

знаний. 

18. Типы моделей представления знаний и формальная 

система 

19. Исчисление предикатов. Выполнимость, истинность, 

общезначимость. 

20. Исчисление предикатов. Формулы и высказывания. 21. 

Исчисление предикатов. Логическое следствие и вывод. 

22. Понятия семантических сетей. Их формальное 

представление. 

23. Понятие фрейма и его роль в представлении знаний. 24. 

Продукционные модели представления знаний. 

25. Понятие гипертекста и его роль в представлении знаний. 

26. Нечеткие множества. Определение, примеры. 
27. Нормированное нечеткое множество. Пустое, выпуклое и 

вогнутое множества. 

28. Операции над нечеткими множествами. 

29. Свойства нечетких множеств. 
30. Нечеткие графы. Их графическое и математическое 

представление. 

31. Подмножества а - уровней. Теорема о декомпозиции. 

Операции алгебраических сумм, произведений и выпуклой 

комбинации. 

32. Нечеткое отношение. Определение. Операции 

объединения, пересечения, алгебраических сумм и 

произведения нечетких отношений. 

33. Принцип обобщения нечетких множеств. 
34. Композиция и декомпозиция нечетких отношений. 35. 

Условные нечеткие подмножества. Аналитическое и 

графическое представление. 

36. Основные свойства нечетких бинарных отношений. 37. 

Понятие лингвистической переменной, её формальное 

представление. Привести примеры. 

38. Нечеткие истинность и ложность. Истоки их появления и 

формальное представление. 

39. Логические связки в нечеткой логике и операции с ними. 
40. Композиционное правило вывода в нечеткой логике. Его 

отличие от четкой логики. 

41. Обобщенное правило modusponens. Его связь с 

композиционным правилом вывода. 

42. Обобщенное правило modustollens. Его связь с 

композиционным правилом вывода. 

43. Отличия правил modusponens и modustollens друг от друга. 
44. Композиционное правило вывода по Мамдани. 

Доказательство. Графическая реализация. 

45. Структура нечеткого высказывания для реализации 

логического вывода. 

46. Определение и структура нечеткой базы правил. 
47. В чем суть графической интерпретации нечеткого 

логического вывода? 

48. Назначение основных компонентов нечетких систем 

управления. 

49. Основное отличие нечетких логических выводов у 

Мамдани и Сугэно. 
50. Основные достоинства нечеткой логики при 



 

  использовании её в интеллектуальных системах. 
51. Достоинства и условия применения нечетких систем 

управления. 

52. Области применения нейронных сетей. 53. Каковы 

основные элементы естественного нейрона и их функции. 

54. Какова структура искусственного нейрона и его 

элементов. 

55. Математическая модель искусственного нейрона. 

56. Некоторые представления функций активации и их роль. 
57. Понятие искусственной нейронной сети и возможные 

виды её структуры. 

58. Что такое перцептрон? 

59. Содержание и роль теоремы Колмогорова на развитие 

нейронных сетей. 

60. Математическая трактовка понятия «обучение» нейронной 

сети и формы её обучения. 

61. Понятие процедуры «обратного распространения 

ошибки» при обучении нейронной сети. 

62. Приемы уменьшения времени обучения нейронной сети. 
63. Основные достоинства нейронных сетей. 

64. Области применения нейронных сетей. 

65. Основные элементы естественного нейрона и их функции. 
66. Назначение генетического алгоритма и его связь с 

биологической эволюцией и методами случайного поиска. 

67. Основные отличия генетических алгоритмов от других 

оптимизационных процедур. 

68. Основные отличия простого генетического алгоритма от 

эволюционного алгоритма. 

69. Последовательность решения задачи оптимизации с 

применением генетических алгоритмов. 

70. Основные способы отбора потомков при формировании 

популяций. 

71. Основные приемы по исключению предварительной 

сходимости генетических алгоритмов. 

72. Основные этапы реализации генетического алгоритма. 
73. Основные признаки окончания работы генетического 

алгоритма. 

74. Объяснить понятие «мягкие» вычисления и причины их 

возникновения. 

75. Достоинства парадигмы «мягких» вычислений. 

76. В чем суть взаимопроникновения генетических 

алгоритмов и нейронных сетей? 

77. Что дает взаимопроникновение нечетких множеств и 

генетических алгоритмов? 

78. Что дает взаимопроникновение нейронных сетей и 

нечетких систем? Основные признаки интеллектуальных 

систем. 

79. Схемы диалога «человек - ЭВМ» и существующие 

проблемы их реализации. 

80. Понятие, назначение и виды «экспертных систем». 

81. Основные элементы экспертных систем. 
82. Виды оснований классификации интеллектуальных 

систем. 

83. Назначение коммуникативных систем. 

84. Назначение самообучающихся систем. 

85. Роль систем решения сложных задач в повышении уровня 

интеллектуальности искусственных систем. 



 

  86. Основное отличие функциональных интеллектуальных 

систем от иных искусственных систем. 

87. В чем человеческий интеллект превосходит 

искусственный? Стадии создания интеллектуальных систем и 

их содержание 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
 

Практическое применение 

методологии искусственного 

интеллекта в строительной сфере 

1. Необходимость применения методологии искусственного 

интеллекта в строительной сфере 2. Применение нечетких 

систем и нечеткой логики в строительстве 

3. Применение нейронных систем в строительстве 

4. Применение эволюционных алгоритмов в строительстве 

5. Применение «мягких» вычислений в строительстве 
6. Программные комплексы, использующие методологию 

искусственного интеллекта 

7. Генеративный дизайн в архитектурно-строительном 

проектировании 

8. Искусственный интеллект при формировании схемы 

(модели) несущей системы здания (сооружения) 

9. Искусственный интеллект в информационно-поисковых 

системах в строительстве 10. Искусственный интеллект при 

верификации информационных моделей объектов 

капитального строительства 
 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольное задание по КоП. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

Контрольное задание по КоП на тему: «Создание системы искусственного интеллекта на 

основе примера» 

 

Содержание: 

1. Сбор данных для обучения 

2. Выбор топологии сети 

3. Экспериментальный подбор характеристик сети 

4. Экспериментальный подбор параметров обучения 

5. Обучение сети 

6. Проверка адекватности обучения 

Пример задачи: 

Дана группа векторов чисел 

0 1 0 

1 0 0 

0 1 1 

В качестве ответа на каждый вектор система должна выводить 

0 

1 

0 



 

В соответствии с каким алгоритмом система выводит данные числа? После определения 

алгоритма необходимо написать программный продукт, который в рамках нейронной модели 

сможет решить данную задачу. 

Пример программного кода для реализации данной задачи. 

from numpy import exp, array, random, dot 

training_set_inputs = array([[0, 0, 1], [1, 1, 1], [1, 0, 1], [0, 1, 1]]) 

training_set_outputs = array([[0, 1, 1, 0]]).T 

random.seed(1) 

synaptic_weights = 2 * random.random((3, 1)) - 1 

for iteration in xrange(10000): 

output = 1 / (1 + exp(-(dot(training_set_inputs, synaptic_weights)))) 

synaptic_weights += dot(training_set_inputs.T, (training_set_outputs - output) * output * (1 - 

output)) 

print 1 / (1 + exp(-(dot(array([1, 0, 0]), synaptic_weights)))) 

viewraw 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена/дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 4семестре. Для 

оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений 

Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

 
Не знает значительной части 

материала дисциплины 

 
 

Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 



 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

 

 
Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 
интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 
заданий, решения задач 

 

Делает некорректные выводы 
 

Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой работы/курсового 

проекта не проводится. 



Приложение 2 к рабочей программе 
 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

 
№ 

п/п 

 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

 
Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

 

 
1 

Игнатова, Е. В. Технологии информационного 

моделирования зданий : учебно-методическое пособие / Е. В. 

Игнатова, Л. А. Шилова, А. Е. Давыдов. — Москва : МИСИ- 

МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 55 c. — ISBN 978-5-7264-2017-2. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. 

https://www.iprbookshop.ru/1 

01841.html 

 
2 

Павлова, А. И. Искусственные нейронные сети : учебное 

пособие / А. И. Павлова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 190 c. — ISBN 978-5-4497-1165-6. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

https://www.iprbookshop.ru/1 

08228.html 

 

 
3 

Яхъяева, Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети : 

учебное пособие / Г. Э. Яхъяева. — 4-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 315 c. — ISBN 978-5- 

4497-0665-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

https://www.iprbookshop.ru/9 

7552.html 

http://www.iprbookshop.ru/1
http://www.iprbookshop.ru/1
http://www.iprbookshop.ru/9


Приложение 3 к рабочей программе 
 

 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/


 

 


