
 

 
Аннотация дисциплины 

«История и философия науки»  

 

Направление 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль) «Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «История и философия науки» относится к  базовой части блока Б1.  

 

2. Целью освоения данной дисциплины является формирование у аспирантов целостно-

го понимания предмета и основных концепций современной философии науки, разви-

тию философского подхода к проблеме возникновения науки и основных стадий ее 

исторической эволюции. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Часть 1. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный инсти-

тут, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция 

в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М.Вебера, А.Койре, Р.Мертона, М.Малкея. 

2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Антич-

ная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций 

науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерца-



 

тельной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными 

объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 



 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-

ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организован-

ной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные 

школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и за-

крытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

 

Часть 2. Философия техники и технических наук 

Философские проблемы информатики 

 

1. История становления информатики как междисциплинарного направления во 

второй половине ХХ века. 

Теория информации К.Шеннона.  Кибернетика Норберта Винера, Росса Эшби. 

Уорренга Мак-Каллока, Алана Тьюринга, Джулиана Бигелоу, Джона фон Неймана, Грегори 



 

Бэйтсона, Маргарет Мид, Артуро Розенблюта,Уолтера Питтса, Стаффорда Бира. Общая 

теория систем Л.фон Берталанфи, А.Раппорта. 

Концепция гипертекста Ваневара Буша. Конструктивная кибернетическая 

эпистемология Хайнца фон Ферстера и Валентина Турчина. Синергетический подход в 

информатике. Герман Хакен и Дмитрий Сергеевич Чернавский. Информатика в контексте 

постнеклассической науки и представлений о развивающихся человекомерных  системах. 

2. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и развитии 

информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством 

компьютерной техники 

Моделирование и вычислительный эксперимент как интеллектуальное ядро 

информатики. Конструктивная природа информатики и ее синергетический 

коэволюционный смысл. Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике, 

нейрокомпьютинг, процессоры  Хопфилда,  Гроссберга, аналогия между мышлением и 

распознаванием образов. 

Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая. Проблема 

реальности в информатике. Виртуальная реальность. Понятие информационно-

коммуникативной реальности как междисциплинарный интегративный концепт. 

3. Интернет как метафора глобального мозга 

Понятие киберпространства  ИНТЕРНЕТ и его философское значение. 

Синергетическая парадигма  «порядка и хаоса» в ИНТЕРНЕТ. Наблюдаемость, 

фрактальность, диалог. Феномен зависимости от Интернета. Интернет как инструмент новых 

социальных технологий. 

Интернет как информационно-коммуникативная среда науки 21 века и как глобальная 

среда непрерывного образования. 

4. Эпистемологическое содержание компьютерной революции 

Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической 

эпистемологией. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы интеллектуальной 

собственности. Технологический подход к исследованию знания. Проблема искусственного 

интеллекта и ее эволюция.  

5. Социальная информатика 

Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эмануэля 

Кастельса. Происхождение  информационных обществ. Синергетический подход к 

проблемам социальной информатики. Информационная динамика организаций в обществе. 

Сетевое общество и задачи социальной информатики. Проблема личности в 

информационном обществе. Современные психотехнологии и психотерапевтические 

практики консультирования  как составная часть современной социогуманитарной 

информатики. 

 

Часть 3. История науки  

История информатики 

 
1.Методологические и дидактические принципы изучения 

 истории информатики 

1.1 Цели и задачи изучения истории информатики. Место истории информатики в си-

стеме вузовского и послевузовского преподавания, в системе необходимых профессиональ-

ных знаний. Современное понимание разделения знания на учебное и научное. Историзм как 

необходимый компонент современной культуры мышления; история информатики как осно-

ва новой информационной культуры. Современное вероятностное понимание истории. Логи-

ка истории информатики, логика ее восприятия и принципы научной оценки истории. 

1.2. Предмет и методы истории информатики. Межпредметный характер информати-

ки и его проявления в истории информатики. Многозначность понимания социальной исто-

рии информатики. Неполнота когнитивной истории информатики. Основные методы в ис-



 

следованиях по истории информатики. Новые информационно-коммуникационные техноло-

гии и перспективы истории информатики. Этические проблемы исследований по истории 

информатики. 

1.3. Источниковая база истории информатики. Структура и характеристики традици-

онных источников. Возможности и пределы конструирования новых (модельных, в том чис-

ле виртуальных) видов источников. Основные правила и ограничения идентификации и ин-

терпретации источников по истории информатики. 

1.4. Принципы оценки и самооценки уровня понимания истории информатики. 

Структура и содержание тестово-контрольного блока по истории информатики. Темы воз-

можных рефератов, докладов, самостоятельных работ. Музеи, историко-научные центры, 

интернет-ресурсы истории информатики. 

2. Информатика в системе наук. Историческое осмысление 

2.1. Понятие «информатика». Дефиниции понятия «информатика» как в России, так и 

за рубежом в историческом аспекте. Предмет информатики. Роль зарубежных и отечествен-

ных ученых в становлении информатики как науки в современном ее представлении. Место 

и роль вычислительной техники, средств связи и другой оргтехники в развитии информатики 

как науки. 

2.2. «Информация» как базовое понятие информатики. Историческое развитие опре-

делений понятия «информация». Современное представление об информации. Виды инфор-

мации. Общие свойства информации. Методы оценки информации: качественные и количе-

ственные. Жизненный цикл информации. Кодирование информации. 

2.3. Место информатики как науки в ряду других наук. История становления теорети-

ческих основ информатики. 

Семиотические основания информатики: «знак», «знаковая система», естественные и 

искусственные знаковые системы; естественный язык и искусственный язык как знаковые 

системы, синтактика, семантика и прагматика знаковых систем; проблема значения и означа-

емого; проблема коммуникации знаковых систем. 

Математические основания информатики: вычислительная математика, дискретная 

математика, математическая логика, теория вероятности; проблема представления в ЭВМ 

числовой и символьной информации и процессов ее преобразования. 

Лингвистические основания информатики: современная лингвистическая парадигма, 

структуризация естественно-языковых конструкций, модели текстов на естественном языке; 

проблема представления текстов на естественном языке в ЭВМ. 

Когнитивно-психологические основания информатики: системность мышления, со-

временные модели организации памяти, модели восприятия информации, модели понима-

ния. 

Теория систем: понятие «система», структуры систем, свойства систем, системная 

совместимость, системный подход, системный анализ. 

Искусственный интеллект: искусственные языки, развитие языков программирования; 

проблема понимания человека и компьютера, проблема решения интеллектуальных задач, 

проблема понимания и генерация текстов на естественном языке. 

2.4. Формирование современного понятийного аппарата информатики: информацион-

ные ресурсы, информационные системы, информационные технологии, базы данных, храни-

лища данных, базы знаний. Современные информационные технологии: операционные си-

стемы, системы редактирования текстов и таблиц, системы управления базами данных, ло-

кальные и глобальные информационно-вычислительные сети, экспертные системы, case-

технологии. Основные научно-технические и гуманитарные проблемы информатики. Пер-

спективы развития информатики. 

3. Информационное общество — история концепции и становления 

3.1. Изменение понимания роли информации в обществе. Явление «информационного 

взрыва». Индустриальное и постиндустриальное общество. Понятие информационного об-

щества. Признаки информационного общества. Основные характеристики информационного 



 

общества. Причины и условия возникновения информационного общества. Информационная 

потребность. Человек в информационном пространстве. 

3.2. Основные этапы информатизации общества. Влияние информатики на развитие 

наук и материального производства. Понятие «информатизация общества». Этапы информа-

тизации. Общественный прогресс и новые реалии информационного общества. Понятие: 

«национальный информационный потенциал». 

3.3. Историческая оценка становления мирового информационного рынка. Понятие 

информационного рынка. Основные участники информационного рынка. Понятие информа-

ционного продукта и информационной услуги. Классификация информационных продуктов 

и услуг. Жизненный цикл информационного продукта. Отечественные и зарубежные рынки 

информационных продуктов. Основные тенденции мирового информационного рынка ин-

формационных технологий: стандартизация, ликвидация промежуточных звеньев, глобали-

зация, конвергенция.  

3.4. Основные закономерности становления современного информационного про-

странства и его институтов. Понятие «информационное пространство». Основные объекты и 

субъекты информационного пространства. ИНТЕРНЕТ как составная часть мирового ин-

формационного пространства. Национальные концепции вхождения в мировое информаци-

онное общество. 

4. Информационная безопасность — история проблемы 

и ее решение 

4.1. Антиобщественные аспекты и формы использования информации: информацион-

ные агрессии, информационные войны, информационный голод, дезинформация, утечка и 

уничтожение информации. Социальные последствия антиобщественных форм использова-

ния информации. Формирование информационной этики. 

4.2. Психологические проблемы взаимодействия человека и современной информаци-

онной среды. Человек в информационном пространстве. Здоровье нации в информационном 

пространстве. Методы психологический защиты человека в информационной среде. 

4.3. Правовые проблемы информатизации. Информационное право. 

Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности. Законодатель-

ные и нормативные акты (государственные и международные), направленные против хище-

ния информационных ресурсов и продуктов. Законодательные акты по легализации и защите 

электронных документов. Государственная политика в области защиты информационных 

ресурсов общества. Международный обмен информацией. Международное сотрудничество в 

области защиты интеллектуальной собственности. 

5. Информатика и образование — историзм и современность 

5.1. Информатика как предмет обучения. Уровни и модели образования в области ин-

форматики в России и за рубежом. Основные квалификации специалистов в области инфор-

матики. Объекты профессиональной деятельности специалистов в области информатики раз-

личных квалификаций и уровней подготовки: вычислительные машины, сети и системы 

коммуникаций; информационные и функциональные процессы, которые определяются спе-

цификой предметной области; новые направления деятельности и области применения 

средств информатизации. Государственные образовательные стандарты по подготовке спе-

циалистов в области информатики, их роль и значение для подготовки специалистов в обла-

сти информатики. Перечень и характеристика вузовских специальностей и специальностей 

послевузовского обучения. Виды и задачи профессиональной подготовки. Квалификацион-

ные требования к подготовке информатиков. Общие требования к образовательным про-

граммам по специальностям в области информатики. 

5.2. Информатика как метод обучения. Информационные технологии в обучении: ди-

станционное образование, автоматизированные обучающие системы, образовательные муль-

тимедиа технологии. Цели и задачи дистанционного образования; классификация форм ди-

станционного обучения; методы организации; информационное и документационное обеспе-

чение; сетевые технологии в дистанционном обучении; использование Internet-технологий в 



 

образовании; методы текущего и итогового контроля с использованием компьютерных тех-

нологий; оценка качества дистанционных систем обучения. Назначение автоматизированных 

обучающих систем, история возникновения, типы используемых автоматизированных обу-

чающих систем, их классификация и перспективы использования.  

6. История доэлектронной информатики 

Механические и электромеханические устройства и машины. 

6.1. Аналитическая машина Ч. Бэбиджа (1837) и первая машинная программа А. 

6.2. Аналоговая вычислительная техника. Дифференциальные анализаторы А. Н. 

Крылова (1911) и В. Буша (1931). Гидроинтегратор В. С. Лукьянова (1936). 

6.3. Алгебра логики (Дж. Буль, 1947). Логические машины У. Джевонса (1869), П. Д. 

Хрущева (ок. 1900) и А. Н. Щукарева (1911). 

6.4. Доказательство возможностей и первые результаты в области анализа и синтеза 

релейных схем на основе алгебры логики в независимых исследованиях (ок. 1938) Кл. Шен-

нона, В. А. Розенберга. Последующие исследования и результаты, полученные М. А. Гаври-

ловым. 

6.5. Формализация понятия «алгоритм». Абстрактная машина Тьюринга (1936). 

6.6. Программно-управляемые ЦВМ на электромеханических реле: Ц-3 (1941) К. Цу-

зе, МАРК-1 (1944) Г. Айкена, машины серии «Белл» Дж. Стибица. Первый эксперимент по 

автоматическому выполнению вычислений на больших расстояниях (между штатами Нью-

Йорк — Нью-Гемпшир, 1940). 

7. Зарождение электронной информатики. 

7.1. Технические и социальные предпосылки. Изобретение лампового триггера (М. А. 

Бонч-Бруевич, 1918). Электронные счетчики импульсов. Рост объемов необходимых вычис-

лений в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. 

7.2. Первые проекты ЭВМ. Работающая модель машины Атанасова-Берри (1939) и 

постройка опытного образца (1939–1942). Памятная записка Г. Шрейера (1939) и постройка 

арифметического устройства (1942) Г. Шрейром и К. Цузе. Машины «Колосс» (1943) и «Ко-

лосс Марк-2» (1944). Памятная записка Дж. Маучли (1942) и постройка ЭНИАК (1943–1945).  

7.3. Концепция машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). 

7.4. Первые несерийные ЭВМ с хранимой программой. Британские машины МАРК-1 

(1948) и ЭДСАК (1949); проект АКЕ (А. Тьюринг). США: работы над проектами ЭДВАК и 

ИАС с участием Дж. Фон Неймана и их влияние на развитие ЭВМ; машины СЕАК, БИНАК, 

ЭРА-1101, «Вихрь» (1950). СССР: независимое развитие и сходные результаты. Роль 

С. А. Лебедева. Машины МЭСМ (1951) и БЭСМ (1952). И. С. Брук. Машины М-1 (1951) и М-

2 (1952). 

7.5. Зарождение программирования. Программирование на языке машины и символь-

ных обозначениях. Метод библиотечных подпрограмм (М. Уилкс, 1951). Планкалькюль 

К. Цузе (1945) Операторный метод программирования (1952–1953, А. А. Ляпунов). Концеп-

ция крупноблочного программирования (1953–1954, Л. В. Канторович). 

8. Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования 

8.1. Поколение ЭВМ. Обоснование критерия периодизации. Поколения: 1-е (50-е гг.), 

2-е (первая половина 60-х гг.), 3-е (вторая половина 60-х гг.– первая половина 70-х гг.), 4-е 

(вторая половина 70-х гг. – 80-е гг.), 5-е (90-е и 2000-е гг.). Характеристика поколений по 

схеме: технические параметры, классы машин и сфера их применения, языки программиро-

вания и математическое обеспечение ЭВМ, архитектурные особенности, элементная база, 

парк ЭВМ. Особенности смены поколений и развития электронной вычислительной техники 

в России. 

8.2. Проекты ЭВМ исторического значения — международного и национального. 

Гамма-60, Франция (1959), Стретч, США (1961), Атлас, Великобритания (1962), СДС-6600, 

США (1964), БЭСМ-6, СССР (1967), ИБМ-360, США (1965–1969), Иллиак-4, США (1972), 

Крей, США (1976), Японский проект ЭВМ пятого поколения (1980). 



 

8.3. Тенденции и закономерности развития. Эволюция технических и технико-

экономических характеристик ЭВМ. Тенденции в области проблемного и системного про-

граммирования, архитектуры и структуры ЭВМ. Некоторые общие закономерности развития 

средств переработки информации. 

9. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации 

9.1. Машины и программы — составные части конечного продукта информационной 

индустрии. Эволюция пропорций. 

9.2. Мировая информационная индустрия. Изменения на протяжении 50–90-х гг. 

10. Развитие технологических основ информатики 

10.1. Миниатюризация элементов на протяжении всей истории вычислительной тех-

ники — от первых счетных приборов до современных ЭВМ. 

10.2. Полупроводниковые интегральные схемы — технологическая основа развития 

информатики с 1965 г. до наших дней. Закон Мура. Ограниченность спектра возможностей 

любых средств повышения эффективности (программных, структурных, сетевых, с помощью 

интеллектуальных моделей и т.п.) по сравнению с возможностями, обусловленными инте-

грацией полупроводниковых схем. 

10.3. Первое десятилетие XXI в. Возможности технологии интегральных схем и про-

екты в области информатики, находящейся в стадии реализации. 

11. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей 

11.1. Смена наиболее динамично развивающихся направлений в области сетей. 

11.2. Многомашинные территориальные комплексы для решения специальных круп-

номасштабных задач (противовоздушная оборона, космические полеты и т.п.) и рациональ-

ного использования вычислительных ресурсов. Система ПВО Североамериканского конти-

нента «Сейдж». 

11.3. Идея разделения времени (К. Стрейчи, 1959). 

Концепция всеобщего информационно-вычислительного обслуживания (Дж. Маккар-

ти, 1961). Проект МАК (1963). 

Работа в диалоговом режиме и графоаналитическое взаимодействие человека с маши-

ной. 

11.4. Первые универсальные информационно-вычислительные сети: Марк II (1968), 

Инфонет (1970), Тимнет (1970). Сеть Арпанет (1971). 

11.5. Развитие специализированных сетей. 

Информационно-вычислительные сети в СССР. Проект Государственной сети вычис-

лительных центров (В. М. Глушков, 1963). Формирование ГСВЦ. 

Локальные вычислительные сети. 

11.6. Интернет, «всемирная паутина», и процессы глобализации. 

12. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 

12.1. Первые исследования и первые машинные программы решения интеллектуаль-

ных задач. Машинный перевод. Джорджтаунский эксперимент (1954). Исследования в СССР 

(А. А. Ляпунов, Ю. Д. Апресян, О. С. Кулагина и др.). Доказательство теорем. Метод резо-

люций (Дж. Робинсон, 1965) и обратный метод Ю. С. Маслова (1967). Эвристическое про-

граммирование. Распознавание образов. Персептрон (Ф. Розенблатт, 1957). Игровые про-

граммы: идеи Кл. Шеннона (1947), метод граней и оценок (А. Брудно), программа М. М. 

Ботвинника «Пионер». Сочинение музыки и текстов. «Иллиак-сюита» (Л. Хиллер и Л, Ай-

зексон, 1955). Исследования Р. Х. Зарипова. 

12.2. Формирование общих подходов к решению интеллектуальных задач. Лабиринт-

ная модель и Универсальный решатель задач А. Ньюэлла и Г. Саймона (1959). Реляционная 

модель и ситуационное управление (Д. А. Поспелов и В. Н. Пушкин). Информационный (фе-

номенологическое моделирование) и бионический (структурное моделирование) подходы к 

решению интеллектуальных задач. 

12.3. Развитие теории и практики искусственного интеллекта. Теория представления 

знаний фреймы (М. Минский, 1974), сценарии (Р. Шенк), продукционные системы, семанти-



 

ческие сети. Теория вопросно-ответных и диалоговых систем. Развитие практического при-

менения: интеллектуальные пакеты прикладных программ, расчетно-логические, обучающие 

системы (тьюторы), экспертные системы.  

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 



 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части блока Б1. 

  

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

аспирантов необходимого для сдачи кандидатского экзамена  уровня знаний, умений 

и навыков в области чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, 

реферирования и письма. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

1. Виды речевой коммуникации 

1.1.Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2.Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

1.3.Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей 

научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

1.4.Письмо. Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 

содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования. 

2. Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы 

сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности 

сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 

2.2. Фонетика 



 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 
Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика 
Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»), Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме 

Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 

отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), 

сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, 

the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении 

пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, 

être à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif.    Неличные формы глагола: инфинитив 

настоящего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; 

инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; 

деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. 

Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 

1е, местоимения-наречия en и  y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. 

Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определе-

ние. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагатель-

ных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. 

Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и 

II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футу-

рум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + 

Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочета-

ния с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, пред-

логов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения 

и способы его выражения. 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 



 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология  высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» 

является подготовка к  преподавательской деятельности, в том числе: 

- формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

- приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование 

мотивации учения, управление познавательной деятельностью обучающихся. 

       - изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития  современного  высшего  образования  в России. 

 Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессио-

нальный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. 

Этапы формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация 

методов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2:  Технология знаково-контекстного подхода А.А.Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. 

Модель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три ви-

да учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и  

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3: Мотивы учения.    

Структура  учебной деятельности.  Концепции мотивации учебной деятельности.  Ви-

ды мотивов учения: познавательные и социальные мотивы.  Формирование мотивов учения. 

Мотивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методиче-

ские приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип  выбора заданий, связь с дру-

гими областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значи-

мость целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4: Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности сту-

дентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 

мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-



 

ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный  контакт. Психологические барь-

еры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. 

Управление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организа-

ция запоминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разра-

ботка. Виды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5: Воспитательная работа 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны.  Возрастно-психологические  особенности  студентов. Психологические  характеристики   

студенческой  группы. 

Тема 6: Учебно-методическая работа в ВУЗе 

Методическое обеспечение учебного процесса в ВУЗе. Основная образовательная 

программа и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7: На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания для са-

мостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки  по дис-

циплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уров-

ня практического владения современным русским литературным языком и усовер-

шенствование навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к 

различным жанрам научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, язы-

ковые признаки.  

Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль 

как функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и профессио-

нальной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тексты. Аннотация и 

реферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, граммати-

ческие и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в научных 

текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: виды и 

особенности оформления. Нормативные документы, используемые при составлении библио-

графического описания, библиографических ссылок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



 

Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски осмыс-

ленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей 

современной научной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования морали. 

Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изучения 

этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

2. Становление этики науки. 

 Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о    ду-

хе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

3. Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной этики. 

Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями морали. 

4. Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного поиска. 

Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея служе-

ния обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

5. Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требований, 

общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и норма-

тивном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки появ-

ления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касающихся 

жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. Поня-

тие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмысле-

нии. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процессов 

глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпидемии и 

т.д.). 

6. Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные ограни-

чения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использования 

научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед чело-

вечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлежность 

и космополитизм ученого. 

7.  Этика ученого сообщества. 

Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов проведе-

ния экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая нейтральность. 



 

Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного признания ошибок. 

Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпорации. Правила 

научного общения, дискуссии, полемики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



 

Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-

образовательной среды и применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование понятия 

электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Информацион-

но-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов  

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информационное 

обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные обуча-

ющие системы. Виртуальный практикум  

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для ВУЗовского образования. Корпора-

тивные курсы. Курсы для поддержки очных и.заочных тренингов.Курсы широкого профиля 

для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы.  Структура электронной обучающей си-

стемы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, определя-

ющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум.  Компьютерные симуляторы. При-

меры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Структура 

применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. Мето-

дическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и среды. 

Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Создание 

гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка использование образовательных 

ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Теоретические основы информатики»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями дисциплины «Теоретические основы информатики» являются освоение тео-

ретических основ современной информатики и программирования, в частности базо-

вых классических алгоритмов. Данный курс вырабатывает алгоритмическое мышле-

ние, умение применять основные концепции и классические алгоритмы современной 

информатики и эффективно решать возникающие задачи на практике. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Теория алгоритмов.  

1. Понятие алгоритма и его уточнения: машины Тьюринга, нормальные алгоритмы 

Маркова, рекурсивные функции. 

2.  Эквивалентность различных формальных моделей алгоритмов. 

3.  Понятие об алгоритмической неразрешимости. Примеры алгоритмически нераз-

решимых проблем. 

 

Сложность алгоритмов 

1. Понятие сложности алгоритмов. Классы P и NP.  

2. Полиномиальная сводимость задач.  

3. Теорема Кука об NP-полноте задачи выполнимости булевой формулы.  

4. Примеры NP-полных задач, подходы к их решению. Точные и приближенные 

комбинаторные алгоритмы. 

5. Примеры эффективных (полиномиальных) алгоритмов: быстрые алгоритмы поис-

ка и сортировки; полиномиальные алгоритмы для задач на графах и сетях (поиск в 

глубину и ширину, о минимальном остове, о кратчайшем пути, о назначениях). 

 

Автоматы, языки и грамматики.  

1. Эксперименты с автоматами. Алгебры регулярных выражений. Теорема Клини о 

регулярных языках. 

2. Формальные языки и способы их описания. Классификация формальных грамма-

тик. Их использование в лексическом и синтаксическом анализе. 

 

Алгебра логики. 

1. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. 

2.  Понятие полной системы. Критерий полноты Поста.  

3. Минимизация булевых функций в классах нормальных форм. 

 

Исчисление предикатов первого порядка. 

1. Понятие интерпретации.  

2. Выполнимость и общезначимость формулы первого порядка.  

3. Понятие модели.  

4. Теорема о полноте исчисления предикатов первого порядка. 



 

 

Отношения и функции.  

1. Отношение эквивалентности и разбиения. Фактор множества.  

2. Отношения частичного порядка.  

3. Теоретико-множественное и алгебраическое определения решетки, их эквивалент-

ность. Свойства решеток. Булевы решетки. Полные решетки. 

 

Основы криптографии.  

1. Коды с исправлением ошибок. Алфавитное кодирование. Методы сжатия инфор-

мации. 

2. Задачи обеспечения конфиденциальности и целостности информации. Теоретико-

информационный и теоретико-сложностный подходы к определению криптогра-

фической стойкости. Американский стандарт шифрования DES и российский 

стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89. Системы шифрования с открытым 

ключом (RSA). Цифровая подпись. Методы генерации и распределения ключей. 

 

Основы построения трансляторов. 

1. Структура оптимизирующего транслятора. Промежуточные представления про-

граммы: последовательность символов, последовательность лексем, синтаксиче-

ское дерево, абстрактное синтаксическое дерево. Уровни промежуточного пред-

ставления: высокий, средний, низкий. Формы промежуточного представления. 

2. Анализ исходной программы в компиляторе. Автоматные (регулярные) грамма-

тики и сканирование, контекстно свободные грамматики и синтаксический ана-

лиз, организация таблицы символов программы, имеющей блочную структуру, 

хеш-функции. Нисходящие (LL(1)-грамматики) и восходящие (LR(1)-грамматики) 

методы синтаксического анализа. Атрибутные грамматики и семантические про-

граммы, построение абстрактного синтаксического дерева.  

 

Базы данных.  

1. Концепция типа данных. Абстрактные типы данных. Объекты (основные свойства 

и отличительные признаки). 

2. Основные структуры данных, алгоритмы обработки и поиска. Сравнительная ха-

рактеристика методов хранения и поиска данных. 

3. Основные понятия реляционной и объектной моделей данных. 

4. Теоретические основы реляционной модели данных (РДМ). Реляционная алгебра, 

реляционное исчисление. Функциональные зависимости и нормализация отноше-

ний. 

5. CASE-средства и их использование при проектировании базы данных (БД). 

6. Организация и проектирование физического уровня БД. Методы индексирования. 

7. Обобщенная архитектура, состав и функции системы управления базой данных 

(СУБД). Характеристика современных технологий БД. Примеры соответствующих 

СУБД. 

8. Основные принципы управления транзакциями, журнализацией и восстановлени-

ем. 

9. Язык баз данных SQL. Средства определения и изменения схемы БД, определения 

ограничений целостности. Контроль доступа. Средства манипулирования данны-

ми. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Семантика, спецификация и верификация программ»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Семантика, спецификация и верификация программ» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целью изучения дисциплины является: ознакомление со стандартными языками про-

граммирования логических контроллеров (ПЛК), современными подходами к специ-

фикации, построению и анализу корректности программ ПЛК, приобретение навыков 

построения надежных программ логических контроллеров. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Язык спецификации. Темпоральные логики. Темпоральная логика деревьев 

вычислений CTL. Темпоральная логика линейного времени LTL. Оюоснование 

выбора языка спецификации. 

2. Спецификация поведения программных переменных ПЛК. LTL-спецификация. 

3. Построение ST-программ ПЛК по LTL-спецификации. 

4. Построение CFC-программ ПЛК по LTL-спецификации. 

5. Построение LD-программ ПЛК по LTL-спецификации. 

6. Построение IL-программ ПЛК по LTL-спецификации. 

7. Построение SFC-программ ПЛК по LTL-спецификации. 

8. Имитационное моделирование и тестирование программ ПЛК. 

9. Построение конечных моделей программ ПЛК по LTL-спецификации. 

10. Дискретное моделирование работы таймеров. 

11. Моделирование согласованного поведения датчиков. 

12. Спецификация свойств моделей программ ПЛК. 

13. Инструментальные средства верификации программ ПЛК. Cadence SMV. SPIN. 

CPNTools. Применение верификатора SMV для анализа корректности ПЛК-программ. 

14. Верификация  LTL-свойств программ ПЛК. 

15. Анализ контр-примеров при верификации программ ПЛК. 

16. Теория верификации моделей программ. Model checking. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Моделирование и анализ информационных систем»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1. Дисциплина «Моделирование и анализ информационных систем» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – расширение уровня профессиональных компетенций и подготов-

ка аспиранта к сдаче гос. экзамена по направлению 02.06.01 Компьютерные и инфор-

мационные науки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

1. Модели архитектуры ЭВМ и систем.  

           Процессы  

           Критерии качества программ  

           Процессы жизненного цикла программных средств  

           Семантический подход к языкам программирования  

           Основные структуры программирования  

           Структурные типы данных в языках программирования  

2. Моделирование систем. 

           Стохастическое моделирование  

           Имитационное моделирование  

           Агентное моделирование  

3. Представление знаний в информационных системах. 

           Методы представления знаний  

           Интеллектуальные информационные системы  

           Экспертные системы  

           Логическое программирование  

           UML как язык объектно-ориентированного проектирования  

4. Методы описания информационных систем.  

Задачи и функции информационной системы. 

Функциональная структура информационной системы. 

5. Моделирование и проектирование информационных систем.  

Методологии построения информационных систем. 

Информационные модели принятия решений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Современные парадигмы программирования»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1.  Дисциплина «Современные парадигмы программирования» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями дисциплины «Современные парадигмы программирования» являются: сво-

бодное ориентирование в спектре существующих моделей и парадигм программиро-

вания, знание их достоинств и недостатков; владение мультипарадигменным языком 

Python, функциональным языком F# и математическими пакетами Matlab и 

Mathematica; умение оценить применимость и эффективность различных компьютер-

ных технологий для конкретных прикладных задач. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Обзор парадигм программирования. Модели программирования: объектно-

ориентированная, процессно-ориентированная, функциональная. Коллективная разработка 

ПО. Системы контроля версий, система SVN. Разделение интерфейса и вычислительного яд-

ра. Тестирование. Модульные тесты. Регрессионные тесты. Экстремальное программирова-

ние, достоинства и недостатки. Непрерывная интеграция. 

Раздел 2. Мультипарадигменный язык программирования Python. Применение в задачах 

прикладной математики и в web-программировании. Управление потоком, интроспекция. 

Передача аргументов. Встроенные функции. getattr(). Фильтрация списков. Логические „и” и 

„или”. Лямбда-функции. Итераторы и генераторы. wxPython, кросс-платформенные графиче-

ские интерфейсы. Библиотеки для прикладных математических задач: NumPy, SciPy. Ис-

пользование языка Python в web-приложениях. WSGI. Подключение к серверу Apache через 

mod_wsgi. Фреймворки web-программирования для языка Python.  

Раздел 3. Функциональное программирование. Ключевые отличия от императивного про-

граммирования. Язык программирования F#. Рекурсия, неизменяемые значения. Вариантные 

типы данных, численные методы на F#.  

Раздел 4. Функциональное и императивное программирование в пакетах прикладного мате-

матического ПО. Введение в Matlab и Mathematica. Работа с матрицами, управление пото-

ком, линейная алгебра, интегрирование, дифференциальные уравнения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

«Современные WEB-технологии»  

 

Направление  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направленность (профиль)«Теоретические основы информатики»  

 

1.  Дисциплина «Современные WEB-технологии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

2. Дисциплина «Современные web-технологии» обеспечивает приобретение знаний и 

умений в соответствии с ФГОС ВПО, содействует формированию мировоззрения и 

развитию способности понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный аппарат разработки и анализа web-систем. Конкретные цели 

дисциплины: 

- усвоение знаний о современных веб-технологиях; 

- изучение принципов работы компонентов веб-технологий; 

- формирование научного представления развития веб-технологий. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Современные web-сервисы 

 

Основы разработки оригинальных веб-сервисов с использованием архитектуры SOAP. Ана-

лиз возможностей этой технологии. 

Обзор Amazon Web Services. Обзор Google AppEngine. 

Принципы построения приложений в облачных системах.  

Использование облачных веб-сервисов для создания архитектуры пользовательских приложений. 

Возможности облачных веб-сервисов Amazon EC2, S3, CloudFront, Route53 и других. 

Анализ проблем безопасности в современных облачных архитектурах. 

 

2. Современные web-порталы 

 

Архитектуры порталов.  

Классификация порталов. 

Системы управления порталами. 

CMS/WCM и их назначение. 

Современные решения для создания Web-порталов предприятия. 

 

3. Информационный поиск  

 

Актуальные задачи, стоящие перед современными поисковыми системами в Web’е.  

Обзор возможных решений этих задач. 

Введение в ранжирование, классификацию и кластеризацию документов.  

Ранжирование, взвешивание терминов и модель векторного пространства.  

Вероятностная модель информационного поиска. 

 Оценка информационного поиска. 

 

4. Semantic Web 

 

Языки и технологии Semantic Web.  



 

Инструменты разработки, применения и анализа онтологий.  

Перспективные направления развития web. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 


