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1. Содержание методических указаний 

к самостоятельной работе студентов  

1.1. Содержание самостоятельной работы 

Целью самостоятельной работы является закрепление теорети-

ческих знаний, полученных студентами на лекциях, а также путём 

самостоятельной работы над материалом по соответствующим темам. 

При изучении каждой темы необходимо ознакомиться с материалом, 

уяснить задачи, содержание, выводы, ответить на контрольные во-

просы и выполнить два задания. 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема № 1. Моделирование транспортных задач 

1.1. Теоретические положения 

Модели транспортных проблем могут строиться средствами 

мышления (абстрактные модели) либо средствами материального ми-

ра (реальные модели). 

Особое место среди абстрактных моделей занимают модели, со-

здаваемые средствами профессионального языка, целая иерархия 

языков, всё более и более точных, завершающаяся идеально точным, 

формализованным языком математики. 

Реальные модели могут служить заместителями оригинала бла-

годаря своему подобию с ним. Различают три вида подобия: прямое 

(устанавливаемое через физическое взаимодействие), косвенное 

(устанавливаемое через аналогию) и условное (устанавливаемое через 

соглашение). 

Следует всегда помнить, что для того чтобы осуществить то, для 

чего модель была создана, недостаточно только наличия модели. Она 

должна быть согласована с окружающей средой. В противном случае 

модель полностью теряет свою ценность. Это свойство согласованно-

сти модели с внешней средой называется ингерентностью. 

Далее необходимо рассмотреть вопросы соответствия модели и 

отображаемой ими действительностью, потому что именно это опре-

деляет ценность моделирования. Между моделью и действительно-

стью есть и сходство, и различия. Различие между ними состоит в ко-

нечности, упрощённости и приближённости моделей. Сходство за-

ключается в том, что в каждой модели есть доля истины. Кроме без-

условно-истинного в модели есть и верное при определённых услови-
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ях (условно-истинное), и нечто ложное, то есть не имеющее отноше-

ния к оригиналу. Степень истинности при этом проверяется практи-

кой. Нужно усвоить также, что понятия истинности и адекватности 

моделей – не одно и то же. Истинность – это соответствие действи-

тельности, а адекватность – цели моделирования. Отсюда следует, 

что любая истинная модель является адекватной, но не любая адек-

ватная модель является истинной. 

Для того чтобы процесс моделирования выполнялся как можно 

более эффективно, его желательно алгоритмизировать. Однако на 

практике при алгоритмизации моделирования возникают сложности. 

Во-первых, каждая модель функционирует в определённой сре-

де, и конкретное окружение разных моделей может быть настолько 

различным, что опыт работы с одной моделью не может быть без из-

менений перенесён на другую. 

Во-вторых, требования, предъявляемые к модели, всегда проти-

воречивы. С одной стороны, модель должна быть полной, с другой – 

простой; с одной стороны, точной, с другой – размерность не должна 

быть слишком большой; с одной стороны, эффективной, с другой – 

затраты на её реализацию не должны быть слишком большими. По-

этому многое в разработке конкретной модели зависит от того, какой 

компромисс выбран между этими критериями. 

В-третьих, с самого начала невозможно предусмотреть все дета-

ли того, что произойдет с моделью в дальнейшем. Например, в ходе 

моделирования может выясниться, что начальная цель была неполной 

или неточной. В этом случае цель должна быть уточнена, а все этапы 

моделирования повторены снова, а это слишком долго и накладно. А 

поскольку чаще всего именно так и случается, то лучше начать моде-

лирование с тем, чтобы обнаружить и устранить недостатки уже в хо-

де моделирования. Это всегда проще, легче и быстрее. 

Четвертой, и чуть ли не наиболее важной причиной невозмож-

ности полной алгоритмизации процесса моделирования является то, 

что не все его этапы можно формализовать. На этапах построения 

модели, например, большую роль играют неформализуемые эвристи-

ческие способности человека, а они у разных людей разные. Вообще 

надо отметить, что моделирование является органичным сочетанием 

науки и творчества. На этапе построения модели преобладают, как 

правило, эвристические способности человека, на стадии исследова-

ния модели  – формализованные математические методы.  
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Литература [1–9]. 

 

1.2. Контрольные вопросы 

1. Что заставляет нас пользоваться моделями вместо моделиру-

емых объектов? 

2. Какие функции выполняют модели во всякой целесообразной 

деятельности? Можно ли осуществить такую деятельность без моде-

лирования? 

3. В каком смысле модель можно назвать «окном», сквозь кото-

рое мышление «видит» мир? 

4. Какими средствами располагает человек для построения мо-

делей? 

5. Что необходимо для перехода от моделей в терминах есте-

ственного языка к математическим моделям? 

6. Что такое ингерентность модели? 

7. В чём различие между адекватностью и истинностью модели? 

8. Каковы сложности алгоритмизации? 

Тема № 2. Исследование моделей транспортных систем 

2.1. Теоретические положения 

Наиболее простой моделью систем является модель «чёрного 

ящика». Эта модель отображает только связи системы с окружающей 

средой в виде перечня «входов» и «выходов». Однако нужно иметь в 

виду, что простота модели «чёрного ящика» обманчива, поскольку 

всегда существует опасность того, что этот перечень будет неполным 

как вследствие того, что важные из них могут быть сочтены несуще-

ственными, так и в силу неизвестности некоторых из них в момент 

построения модели. 

Очевидно, что вопросы, касающиеся внутреннего устройства 

системы, невозможно решить с помощью модели «чёрного ящика». 

Для этого необходимы более детальные модели. Самой простой из 

таких моделей является модель состава. Модель состава ограничива-

ется «снизу» тем, что считается неделимой частью системы (элемен-

том), а «сверху» – границей системы. Как эта граница, так и границы 

разбиения на подсистемы определяются целями моделирования, и, 

следовательно, не носят абсолютного характера. Это не означает, что 

сама система или её состав нереальны. Просто мы имеем дело не с 

разными системами, а с разными моделями систем. 
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Очередным шагом в развитии модели систем является модель 

структуры, которая описывает существенные связи между элемента-

ми. Это совокупность связанных между собой моделей «чёрного 

ящика» для каждой из частей системы, поэтому трудности построе-

ния модели структуры те же, что и для построения модели «чёрного 

ящика». 

Объединив модели «чёрного ящика», состава и структуры си-

стемы, мы получим самую полную и подробную для данного уровня 

знаний модель системы – её структурную схему (модель «белого» 

или «прозрачного» ящика), из которой вытекает второе определение 

системы: система – это совокупность взаимосвязанных элементов, 

обособленная от среды и взаимодействующая с ней как единое целое. 

Формальное исследование транспортных систем может произ-

водиться с помощью большого числа математических методов: ли-

нейное и динамическое программирование, марковские процессы, 

теория массового обслуживания и ряд других. 

Наиболее важным для системного анализа транспортных про-

блем является осознание того, что они одновременно являются и 

большими, и сложными системами. Большая система ограничена не-

достатком материальных ресурсов, что приводит к превышению до-

пустимой размерности; недостаток информации для эффективного 

управления системой приводит к тому, что система становится слож-

ной. Различение больших и сложных систем не только упорядочивает 

терминологию, но и указывает пути преодоления сложности. 

Поскольку информация допускает количественные оценки, она 

должна характеризоваться определёнными параметрами. Важнейшим 

таким параметром является энтропия как количественная мера не-

определённости случайных процессов (получение или неполучение 

сигнала – случайный процесс). Разность энтропий до и после приёма 

сигнала характеризует меру уменьшения неопределённости в резуль-

тате получения сигнала и называется количеством информации. Ко-

личество информации является одной из важнейших её характери-

стик. Количество информации, передаваемое в единицу времени, 

называется скоростью передачи информации. Скорость передачи ин-

формации зависит от многих факторов и, как правило, имеет предел, 

который получил название пропускной способности канала передачи 

информации. 
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Системный анализ часто приводит к необходимости постановки 

разного рода экспериментов. Отношение между экспериментом и 

теоретической моделью двоякое: как эксперимент может служить ос-

нованием для уточнения модели, так и модель диктует, какой экспе-

римент следует проводить. 

В современное понятие измерений включаются: пассивные 

наблюдения и активные эксперименты; количественные и качествен-

ные данные; точные, расплывчатые и зашумлённые результаты опы-

та. Измерительную шкалу нужно выбирать максимально сильной, 

однако сила шкалы должна соответствовать природе измеряемого 

признака и не быть завышенной. Нарушение этого правила может 

привести к неправомерной интерпретации результатов опыта и лож-

ным выводам. 

Статистическая неопределённость отражает случайные явления 

и процессы и характеризуется предположением о том, что хотя эти 

явления и случайны, но распределение вероятностей их проявления 

подчиняется строгой закономерности. После наблюдений над слу-

чайной величиной требуется определить характер этого распределе-

ния и его параметры. Чем больше произведено наблюдений, тем вы-

ше возможность снять статистическую неопределённость. Как имен-

но это сделать, и от чего зависит оставшаяся неопределённость, – на 

эти вопросы отвечает математическая статистика. 

Литература: [1–3, 5]. 

 

2.2. Контрольные вопросы 

1. Соответствие между конструкцией системы и её целью не 

однозначно, но и не произвольно. Что их связывает? 

2. От чего зависит количество входов и выходов модели «чёр-

ного ящика» для данной системы? 

3. Какими признаками должна обладать часть системы, чтобы 

её можно было считать элементом? 

4. Что общего и в чём различие между понятием элемента и его 

моделью «чёрного ящика»? 

5. Чем отличается «большая» система от «сложной»? 

6. Рассмотрите возможные сочетания больших и малых, про-

стых и сложных систем. 

7. Почему энтропию и количество информации можно измерять 

в одинаковых единицах? 
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8. Что такое пропускная способность канала связи? 

9. Какое значение имеет теория информации для системного 

анализа? 

10. Почему верными оказываются оба утверждения: «опыт 

определяет модель» и «модель определяет опыт»? 

11. Почему над наблюдениями в некоторой шкале можно произ-

водить не любые, а только допустимые операции? 

12. Каковы возможные последствия «усиления» и «ослабления» 

наблюдений? 

13. Как описывается вероятностная неопределённость? 

Тема № 3. Выбор (принятие решений) 

3.1. Теоретические положения 

Выбор можно определить как целенаправленное сужение мно-

жества альтернатив и описать тремя способами. 

Самым простым и наиболее развитым является критериальный 

язык. Его можно применять, если каждую отдельно взятую альтерна-

тиву можно оценить определённым числом. При этом выбор сводится 

к отысканию альтернативы с наибольшим значением критериальной 

функции. Однако возможность оценить альтернативу одним критери-

ем встречается крайне редко. Чаще альтернативы приходится оцени-

вать по нескольким критериям. Такие многокритериальные задачи не 

имеют однозначного общего решения. Поэтому обычно ищут спосо-

бы свести многокритериальную задачу к частному виду, имеющему 

единственное решение. Поэтому едва ли не главным в решении мно-

гокритериальной задачи является обоснование именно данного вида 

её постановки. 

Более общий язык описания выбора – язык бинарных отноше-

ний. Он может быть применён тогда, когда оценку той или иной аль-

тернативе можно дать, только сравнив её с другой. Очень важным в 

языке бинарных отношений является предположение о том, что пред-

почтения между двумя альтернативами не зависят от остальных аль-

тернатив, предъявленных к выбору. 

Язык функций выбора можно применить для оценки любых аль-

тернатив, однако надо иметь в виду, что его теория в настоящее вре-

мя ещё находится в стадии разработки. 

Общественная практика ставит проблему группового выбора, в 

котором могли бы принять участие все члены социума. Один из про-
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стых и популярных способов коллективного выбора – голосование. 

Эта широко применяемая и во многих случаях успешная процедура 

наряду с очевидными достоинствами обладает рядом скрытых осо-

бенностей, которые могут ослабить и даже извратить демократиче-

ский характер голосования. Знание этих особенностей поможет избе-

жать этого. 

Выбор в условиях неопределённости исхода. Если вплоть до мо-

мента осуществления выбора остаётся не известным точно, какой 

именно из возможных исходов (последствий) реализуется после вы-

бора, то что же выбирать? Набор возможных исходов для всех аль-

тернатив один и тот же, однако значимость исходов для разных аль-

тернатив различная. В теории игр таким свойством считается распре-

деление по исходам «потерь» и «выигрышей», связанных с каждой 

альтернативой. 

Выбор в условиях статистической неопределённости. Так как 

информация о случайном объекте содержится в его распределении 

вероятностей, то любая статистическая задача, по существу, может 

быть сведена к выбору определённого распределения из некоторого 

множества известных распределений. Алгоритм такого выбора назы-

вается статистической процедурой. Использование статистических 

выводов сопряжено с определёнными сложностями, для чего необхо-

димо соблюдение правил «статистической безопасности». 

Оптимизационные задачи являются строго формальными мате-

матическими задачами. Практическое значение решения таких задач 

прямо зависит от того, насколько качественной является исходная 

математическая модель. Высокая практичность оптимизации в техни-

ческих системах не должна порождать иллюзии, что тот же эффект 

даст оптимизация сложных систем: в сложных системах математиче-

ское моделирование из-за недостатка необходимой информации яв-

ляется затруднительным, приблизительным, неточным. Чем сложнее 

система, тем осторожнее следует относиться к её оптимизации. 

Экспертные методы выбора. Всякий выбор основан на оцени-

вании или сравнении альтернатив. В ряде случаев не удаётся сделать 

такую оценку «объективно», то есть произвести нужные измерения с 

помощью приборов или математических расчётов. Тогда прибегают к 

«субъективным измерениям», то есть к экспертным оценкам. Такой 

способ оценивания альтернатив имеет важные особенности не только 

в самом процессе получения оценок, но и в методах их обработки. 
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Эти особенности необходимо учитывать в ходе проведения систем-

ного анализа с привлечением экспертов. 

Человеко-машинные методы выбора. Выбор в реальных ситуа-

циях требует выполнения ряда операций, одни из которых более эф-

фективно выполняет человек, другие – машина. Эффективное объ-

единение их достоинств воплощается в создании человеко-машинных 

систем. Поэтому наряду с созданием чисто машинных программ и 

пакетов для полностью автоматического решения задач в последние 

годы развиваются экспертные системы и системы поддержки приня-

тия решений. Система поддержки принятия решений представляет 

собой компьютерную программу, в которой заложена возможность 

участия в процессе выбора лица, принимающего решение. Те части 

задачи, которые может выполнить машина, выполняет машина, а там, 

где машина сделать выбор не может, решение принимает человек. 

Литература: [1–3, 7–9]. 

 

3.2. Контрольные вопросы 

1. Что значит «сделать выбор»? 

2. В чём главные отличия в описании выбора на трёх языках: 

критериальном, бинарных отношений, функций выбора? 

3. Почему разные постановки задачи многокритериального вы-

бора приводят в общем случае к различным решениям? 

4. Что позволяет выбор в условиях неопределённости исхода 

рассматривать как игру? 

5. Каковы основные правила «статистической техники безопас-

ности»? 

6. Какие причины сужают возможности оптимизации в реше-

нии реальных проблем? 

7. Какие факторы влияют на работу экспертов? 

8. Какими достоинствами обладают человеко-машинные спосо-

бы выбора? 

Тема № 4. Процедуры системного анализа транспортных проблем 

4.1. Теоретические положения 

К числу наиболее употребительных операций системного анали-

за относятся декомпозиция и агрегирование, являющиеся проявлени-

ями анализа и синтеза в познании. Их алгоритмизация является акту-

альной задачей. 
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Декомпозиция. Декомпозиция проблемы (системы) производит-

ся с целью её анализа. Исходным основанием декомпозиции является 

содержательная модель проблеморазрешающей системы, то есть си-

стемы, в которой проблема исчезает, становится несуществующей. 

Ориентиром для построения содержательной модели служат фор-

мальные модели известных типов (фреймы). Это означает, что в раз-

деляемом целом мы должны найти часть, соответствующую каждому 

из элементов формальной модели проблемы – модели-основания. 

Особое внимание при этом следует уделять полноте как формальных, 

так и содержательных моделей. 

Алгоритм декомпозиции определяет последовательность дей-

ствий над объектом анализа. В результате получается древовидная 

иерархическая структура всё более простых составных частей анали-

зируемого объекта, пока анализ не будет прекращён ввиду несуще-

ственности и элементарности получаемого конечного фрагмента, или 

по другой причине. В алгоритме имеются как формально-

описываемые операции, так и неформальные действия. Формальные 

операции можно возложить на компьютер, неформальные должны 

выполняться экспертами. 

Таким образом, формализация процесса декомпозиции пробле-

мы (системы) состоит в выборе формальной модели-основания, 

наполнения её конкретным содержанием и дальнейшей детализации 

элементов с учётом принципов существенности и элементарности. 

Агрегирование является операцией, обратной декомпозиции. 

Главная особенность систем состоит в том, что свойства целого не 

сводятся к сумме свойств его частей. Система в целом обладает 

принципиально новым качеством. Это новое качество существует, 

пока существует целое, являясь, таким образом, проявлением внут-

ренней целостности системы. Само явление возникновения этого но-

вого качества при агрегировании называется эмерджентностью. 

Существует много форм агрегирования. Наиболее важными яв-

ляются следующие виды агрегатов: конфигуратор (совокупность ка-

чественно-различных языков описания системы); оператор (конкре-

тизация отношения, в частности, классификация, упорядочение, чис-

ловые функции, и пр.); структура (описание связей на всех языках 

конфигуратора). Следует отметить также существование малоизучен-

ных способов агрегирования (например, самоорганизацию). 
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При исследовании сложных систем наряду с хорошо формали-

зованными задачами, решаемыми с использованием математических 

методов, встречаются и слабоформализованные задачи, выражаемые 

на естественном языке и решаемые эвристическими средствами. Од-

нако более важно то, что главное достижение системного анализа со-

стоит в разработке методов перехода от неформализованных задач к 

формальным. Большая часть этих методов имеет неформализуемый в 

математическом смысле характер, но они достаточно конкретны и 

могут называться не только «искусством», но и технологией. 

Формулирование проблемы. Самый ответственный этап систем-

ного анализа – формулирование проблемной ситуации. Этот этап 

начинается с постановки проблемы заказчиком. Однако затем необ-

ходимо выявить всех, кого затронут возможные изменения, и сфор-

мулировать вытекающие из этих изменений их проблемы. Получен-

ное множество взаимосвязанных проблем, названное проблематикой, 

и является исходным пунктом для системного анализа. 

Выявление целей. После формулирования проблемы следующим 

по важности этапом становится выявление целей. Установить пра-

вильную цель важнее, чем найти лучшую альтернативу. Не самая 

лучшая альтернатива всё-таки ведёт к цели, пусть и не оптимальным 

способом. Выбор же неправильной цели приводит не столько к реше-

нию существующей проблемы, сколько к появлению новых проблем. 

Формирование критериев. Критерии являются количественными 

моделями качественных целей. Отсюда следует, что расхождения 

между критериями и целями неизбежны, и очень важно заботиться о 

том, чтобы переход к работе с выбранными критериями действитель-

но привёл к движению в направлении заданных целей. 

Генерирование альтернатив. Теория выбора исходит из того, 

что множество альтернатив, из которых нужно сделать выбор, уже 

задано. Однако формирование этого множества альтернатив как раз и 

является наиболее трудным, наиболее творческим этапом системного 

анализа. 

Результативность процесса генерирования альтернатив во мно-

гом зависит от внешних и, в особенности, от внутренних, психологи-

ческих условий. Разработано несколько методик, в которых исполь-

зуются разные комбинации факторов, благоприятствующих процессу 

генерирования альтернатив. Наиболее известными из них являются 
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мозговой штурм, синектика, разработка сценариев, морфологический 

анализ, деловые игры. 

Алгоритмы проведения системного анализа, несмотря на то, что 

в нём всегда присутствуют неформализованные процедуры, суще-

ствуют. В зависимости от степени сложности анализируемой пробле-

мы используются «линейные» алгоритмы (в простейших случаях), 

алгоритмы с циклами (чем сложнее система, тем больше циклов и 

больше итераций осуществляется в каждом цикле), «последователь-

ные», то есть конструируемые в ходе исследования, алгоритмы (в том 

числе содержащие циклы, случайный поиск, адаптацию, самооргани-

зацию, и т.д.). 

Практическое использование результатов системного анализа. 

С практической точки зрения системный анализ есть методология и 

практика улучшающего вмешательства в проблемные ситуации. По-

скольку такое вмешательство затрагивает интересы людей, в систем-

ном анализе огромное значение придаётся вопросам социологии, 

психологии, этики. Разрабатываются специальные методы разреше-

ния этих вопросов в ходе практической реализации рекомендаций, 

полученных в системном исследовании. 

Литература: [1–4, 8]. 

 

4.2. Контрольные вопросы 

1. Что конкретно имеется в виду, когда говорится, что исход-

ным основанием декомпозиции является содержательная модель це-

левой системы? 

2. Как используются понятия существенности и элементарности 

в процессе декомпозиции? 

3. В чём состоит свойство систем, называемое эмерджентностью? 

4. Какая совокупность языков описания называется конфигура-

тором? 

5. Почему классификацию можно рассматривать как агрегиро-

вание? 

6. Чем ограничивается свобода выбора при задании агрегатов в 

виде числовых функций нескольких переменных? 

7. Какие аспекты системы подчёркиваются при рассмотрении её 

структуры как агрегата? 

8. Почему при исследовании реальной проблемы неизбежны не-

формализованные этапы? 



14 

 

9. Почему любую проблему не следует рассматривать изолиро-

ванно, вне связи с другими проблемами и явлениями? 

10. В чём различие между «рыхлой» и «жёсткой» проблемами? 

11. Почему после каждого последующего этапа системного анали-

за следует возвращаться к проверке, уточнению и пересмотру целей? 

12. Почему исследовательский и внедренческий этапы систем-

ного анализа не могут быть разделены? 

1.2. Формы и сроки текущего и промежуточного контроля 

 

Оценочными средствами для текущего контроля является под-

готовка отчетов по практическим работам (ПР), выполнение домаш-

них заданий (Дз) и написание реферата. 

Содержание отчетов по ПР и требования к их оформлению при-

ведены в методических указаниях к ПР. 

1.2.1. ТЕМАТИКА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1 

(по теме № 1; 5 неделя) 

Задание № 1 

1. Приведите пример, доказывающий, что автомат может 

успешно работать только в тех условиях, на которые он рассчитан. 

2. Придумайте реальную ситуацию, соответствующую следую-

щему варианту совмещения компонент процесса моделирования: 

{О} {С} {М} (О – объект; С – субъект; М – модель). 

3. Оцените роль и место оптимизационных задач в системном 

анализе. 

Задание № 2 

1. Приведите пример деятельности, которая, по вашему мнению, 

не может быть алгоритмизирована. Обоснуйте это мнение. 

2. Придумайте реальную ситуацию, соответствующую следую-

щему варианту совмещения компонент процесса моделирования: 

{О С} {М} (О – объект; С – субъект; М – модель). 

3. Какую реальную неопределенность можно считать вероят-

ностной и что можно сделать, чтобы проверить статистичность ре-

альных данных? 

Задание № 3 

1. Приведите пример деятельности, которая в прошлом счита-
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лась чисто эвристической, а сейчас алгоритмизирована. 

2. Придумайте реальную ситуацию, соответствующую следую-

щему  варианту совмещения компонент процесса моделирования: 

{С М} {О} (О – объект; С – субъект; М – модель). 

3. Приведите несколько примеров, иллюстрирующих использо-

вание свойств естественных объектов в искусственных системах. 

Задание № 4 

1. Приведите примеры анализа и синтеза в познавательной дея-

тельности. 

2. Придумайте реальную ситуацию, соответствующую следую-

щему варианту совмещения компонент процесса моделирования: 

{О М} {С} (О – объект; С – субъект; М – модель). 

3. Инопланетяне оставили на Земле предмет в виде двух метал-

лических дисков, разделенных небольшим расстоянием и ничем ви-

димым не скрепленных, но которые невозможно ни сблизить, ни раз-

общить. Приведите аргументы за то, что его следует считать искус-

ственной системой. 

Задание № 5 

1. Попробуйте вообразить себе отсутствие какого-либо признака 

системности в познавательной деятельности. 

2. Экстрасенс, делая пассы руками, снимает головную боль у 

пациента и объясняет это взаимодействием своего биополя с биопо-

лем пациента. Попробуйте оценить соотношение адекватности и ис-

тинности модели, предложенной экстрасенсом. 

3. Оцените нежелательные входы и выходы автомобиля как мо-

дели «черного ящика» и как можно устранить нежелательные связи 

со средой. 

Задание № 6 

1. Представьте себе, что сила тяжести на Земле уменьшилась 

вдвое. Какие изменения в конструкции жилых зданий следовало бы 

внести? 

2. Приведите 2–3 примера системы, которая предназначена для 

выполнения определенной цели, но которую можно использовать и 

для других целей. 

3. Рассмотрите процессы функционирования и развития на при-

мере одной из предложенных в предыдущем вопросе системы. 

Задание № 7 

1. Опишите различия в моделях автомобиля с позиций грузчика, 
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гонщика, водителя, дизайнера, ремонтника, пассажира. 

2. Попробуйте в одной из предыдущих моделей отыскать без-

условно-истинное, условно-истинное и ложное содержание. 

3. Приведите примеры наблюдений в каждой из измерительных 

шкал. 

Задание № 8 

1. В каких обстоятельствах карта местности для транспортников 

является познавательной, а в каких – прагматической моделью? 

2. Приведите 2–3 примера системы, спроектированной специ-

ально для реализации одновременно нескольких различных целей. 

3. Приведите примеры общественных систем, которые сначала 

возникли естественным образом, и лишь потом был осознан факт их 

существования, сформулированы их цели. 

Задание № 9 

1. Попробуйте рассмотреть реальные и абстрактные аспекты до-

рожных знаков. 

2. Сформулируйте цель работы вашего института так, чтобы она 

не была общей для других факультетов. 

3. Приведите и обоснуйте примеры достижимых и недостижи-

мых субъективных целей. 

Задание № 10 

1. Приведите примеры конечности, упрощенности и прибли-

женности моделей. 

2. Приведите 2–3 примера разных систем, предназначенных для 

одной и той же цели. 

3. Объясните на примерах разницу между большими и сложны-

ми системами. 

Задание № 11. 

1. В каком смысле модель можно назвать «окном», сквозь кото-

рое мышление «видит» мир? 

2. Выделите в системе «автомобиль» главную цель, дополни-

тельные цели и ограничения. 

3. При каких условиях можно отнести либо к статическим, либо 

к динамическим дымовые сигналы, запах? Придумайте еще примеры 

трудноклассифицируемых сигналов. 

Задание № 12. 

1. Приведите случай, когда другие модели, кроме модели «чер-

ного ящика», не нужны или недопустимы. 
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2. Обоснуйте соотношение априорных знаний (моделей) и прак-

тических действий в постановке и проведении активного эксперимен-

та и пассивного наблюдения. 

3. Выделите в системе «автомобиль» главную цель, дополни-

тельные цели и ограничения. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2 

(по теме № 2; 13 неделя) 

 

Задание № 1 

Возьмите самую простую известную вам проблему и попробуй-

те построить проблематику. 

Задание № 2 

Оцените роль операций декомпозиции и агрегирования в анали-

зе и синтезе. 

Задание № 3 

Приведите примеры, как именно система порождает модели-

основания декомпозиции.  

Задание № 4 

Отразите различие между базой знаний и системой поддержки 

принятия решений.  

Задание № 5 

Попробуйте построить классификацию агрегатов-операторов. 

Задание № 6 

Попытайтесь составить свой вариант алгоритма системного ана-

лиза для какой-нибудь несложной задачи. 

Задание № 7 

С помощью алгоритма декомпозиции выявите структуру изуче-

ния вами курса «Системный анализ транспортных проблем». 

Задание № 8 

Обсудите трудности выявления целей на конкретных примерах 

из вашей практики. 

Задание № 9 

Оцените соотношение в системном анализе науки и искусства; 

строгих рассуждений, эвристики и эксперимента. 

Задание № 10 

В ПАТП возникла проблема: после введенных надбавок за каче-

ство работы водители начали конфликтовать с кондукторами. Дело в 

том, что качество работы водителей оценивалось по точности соблю-
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дения графика движения, а кондукторов – по тому, насколько они 

успевают обслужить пассажиров. В часы пик кондукторы задержива-

ли сигнал отправления, чтобы проверить у выходящих билеты, пра-

вильность оплаты, т. к. она зависела от расстояния, а входящим – 

продать билеты. Это отрицательно сказывалось на надбавке водите-

лей. Какие варианты решения проблемы вы видите? 

Задание № 11 

Выберите какую-нибудь несложную проблему, оцените ее цели 

и выработайте критерии. 

Задание № 12 

Попробуйте придумать свои процедуры формирования и попол-

нения элитных групп и оцените их динамику. 

1.2.2. Тематика рефератов 

1. Вклад североамериканской школы середины XX в. (Б.Рассел, 

К.Гёдель)  в методологию современной теории систем. 

2. Вклад советской школы середины XX в. (А.Богданов, 

В.Вернадский) в методологию современной теории систем. 

3. Теория управляемого хаоса и её теоретико-системные при-

ложения. 

4. Теория катастроф и её теоретико-системные приложения. 

5. Системные свойства автотранспортного комплекса. 

6. Системные свойства автоматизированной информационной 

системы интеграционного формирования автотранспортного ком-

плекса. 

7. Автотранспортный комплекс как стохастическая система. 

8. Прикладное значение теории нелинейных динамических си-

стем. 

9. Управляемый хаос в поведении транспортных систем. 

10. Интеграционное формирование автотранспортного ком-

плекса как система управления. 

11. Автотранспортный комплекс как система управления. 

12. Структурно-лингвистическое моделирование в приложениях 

системного анализа, связанных с управлением автотранспортным 

комплексом. 

13. Структурно-лингвистическое моделирование в приложениях 

системного анализа, связанных с финансированием автотранспорт-

ным комплексом. 
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14. Структурно-лингвистическое моделирование в приложениях 

системного анализа, связанных с разработкой мероприятий государ-

ственной (региональной) транспортной политики. 

15. Структурно-лингвистическое моделирование в приложениях 

системного анализа, связанных выбором организационно-правовой 

формы предприятия. 

16. Ситуационное управление в антикризисных приложениях. 

17. Ситуационное управление в процессе реструктуризации ор-

ганизации. 

18. Ситуационное управление в управленческих приложениях 

системного анализа. 

1.2.3. Вопросы к зачёту 

1. Системные представления в практической деятельности, 

мышлении и познании. 

2. Системность как объект исследования: кибернетика, развитие 

общей теории систем. 

3. Развитие понятия модели. Целевой характер моделей. Клас-

сификация моделей.  

4. Абстрактные модели и роль языка. Материальные модели и 

виды подобия. 

5. Условия реализации свойств моделей. Ингерентность. 

6. Сходство и различия модели и действительности. Истинность 

и адекватность моделей. 

7. Система как средство достижения цели. 

8. Модели «черного ящика», состава, структуры системы. 

9. Структурная схема и второе определение системы. 

10. Искусственные и естественные системы (обобщённое поня-

тие системы). 

11. Классификация систем по способу управления. 

12. Классификация систем по ресурсной обеспеченности управ-

ления. Большие и сложные системы. 

13. Информация как фундаментальное свойство материи. Ос-

новные параметры информации. Сигналы в системах. 

14. Эксперимент, его отношения с теоретической моделью. Из-

мерения. Измерительные шкалы.  

15. Языки описания задач выбора. Проблемы решения много-

критериальных задач. 
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16. Выбор в условиях неопределённости исхода, статистической 

неопределенности. 

17. Достоинства и недостатки оптимизационного подхода в ре-

шении задач выбора. 

18. Экспертные и человеко-машинные системы выбора. 

19. Декомпозиция транспортных проблем. 

20. Агрегирование транспортных проблем. Эмерджентность. 

21. Формулирование транспортной проблемы. 

22. Выявление целей решения транспортной проблемы. 

23. Формирование целевых критериев транспортной проблемы. 

24. Генерирование альтернатив: правила, условия проведения, 

методы. 

25. Практическое использование результатов системного анали-

за. «Теория практики» Р. Акоффа.  
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