
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия и методология науки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часов., форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические занятия (17 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

38 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. Эволюция подходов к анализу 

науки. Позитивистская традиция в философии науки. Концепции О. Конта, Л. 

Витгенштейна, К. Поппера, Т. Куна, П. Фейерабенда. 

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения 

знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моде- 

лей. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. Античная наука и математика. Развитие логических норм научного 

мышления в период Средневековья. Особенные формы средневекового знания: 

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

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Философские основания науки Нового времени: эмпиризм Ф. 

Бэкона и рационализм Р. Декарта.  Становление и развитие основных идей 

классической науки Нового времени. Г. Галилей, И. Ньютон. Становление идей и 

методов неклассической науки в середине XIX - начале XX вв. 

Тема 3. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Классификация наук. Естественные, технические, социальные, 

гуманитарные науки. Структура эмпирического знания. Наблюдение, сравнение, 

эксперимент. Единство эмпирического и теоретического знания. Структура 

теоретического знания. Уровни и формы мышления. Проблема, гипотеза, теория, 

закон.  Идеалы и нормы исследования. Философские основания науки и их роль в 

научном поиске и обосновании научного знания.  

Методы научного познания и их классификация. Философские, общенаучные 

и общелогические методы. 

Тема 4. Философские проблемы технического знания и инженерных наук. 

Философия техники как направление в современной философии науки. 

Философское понятие техники и ее сущности. Подходы к пониманию техники в 

истории философии. Взаимосвязь общества и техники. Философский анализ 



технического прогресса: основные аспекты. Методология научно-технического 

познания. 

Тема 5. Этические проблемы в современной философии науки и техники 

Аксиология науки. Этические проблемы научных революций. Роль ценностей 

в выборе научной стратегии. Техническое знание и его этическая оценка. Этическая 

экспертиза научного исследования.  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология инженерной и научной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические занятия (17 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

38 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Сущность социологии инженерной и научной деятельности 

Предметная область социологии инженерной и научной деятельности. 

Понятие "социальная инженерия". Социальная инженерия в структуре 

социологического знания. Социальная инженерия в западной и отечественной 

социологии. К. Поппер о поэтапной и «утопической» социальной инженерии. Цели, 

функции и структура социальной инженерии. Методологические основы 

социальной инженерии. Принципы обеспечения оптимального функционирования 

или коренного преобразования социальной системы. Методы и процедуры 

социальной инженерии. Социальная инженерия как форма научной и практической 

деятельности. Этапы социоинженерной деятельности: социальная диагностика; 

социальное прогнозирование и моделирование; социальное проектирование; 

социальное планирование; реализация проекта с помощью алгоритмизированных и 

инновационных социальных технологий; построение управленческих отношений; 

принятие управленческого решения на основе социоинженерного подхода. Место 

социальной инженерии в структуре управленческих знаний. Социальная инженерия 

– средство реализации социального управления. 

Тема 2. Социальные технологии как инструмент социологии инженерной 

и научной деятельности 

Сущность социальных технологий. Соотношение понятий "социальные 

технологии" и "социальная инженерия". Классификация социальных технологий. 

Алгоритмизированные технологии. Инновационные технологии. Виды социальных 

технологий по сферам деятельности: адаптационные технологии, глобальные 

социальные технологии, интеллектуальные технологии, информационные 

технологии, технологии разрешения социального конфликта, технологии мотивации 

и стимулирования, организационные технологии, политические технологии, 

психологические технологии, региональные социальные технологии, рутинные 

социальные технологии. Методика и техника разработки социальных технологий. 

Наукоемкость социальных технологий. Объекты технологизации. Этапы 

технологизации. Эффективность социальных технологий. Соотношение понятий 

«социальные технологии», «квазитехнологии» и «антитехнологии». 

Тема 3. Диагностика состояния объективной реальности 
Сфера применения социологической диагностики. Роль социологической 

диагностики в принятии решений. Социоинженерная деятельность как сфера 



реализации социологической диагностики. Диагностика и исследование. Функции 

социологической диагностики. Структура социологической диагностики. Блок 

описания реального состояния. Блок задания должного. Блок определения 

рассогласований. Проблемный и предметный подходы. Ценностно-нормативный и 

ситуационно-нормативный подходы. Специализация типов социологической 

диагностики. Направления социологической диагностики. Типы средств 

социологической диагностики.  

Тема 4. Социальное прогнозирование 
Социальное прогнозирование - метод научного познания. Роль социального 

прогнозирования в принятии управленческого решения. Вероятностный и 

альтернативный характер прогнозирования. Количественные и качественные 

методы прогнозирования. Сущность понятий «прогноз», «предсказание» и 

«предвидение». Цель прогнозирования. Процедура прогнозирования. Функции 

социального прогнозирования: ориентирующая; нормативная; предупредительная. 

Виды социального прогнозирования на основе проблемно-целевого критерия: 

поисковое и нормативное прогнозирование. Классификация социального 

прогнозирования по времени упреждения. 

Тема 5. Моделирование социальной конструкции и осуществление 

эксперимента 
Сущность и необходимость социального моделирования. Метод экспертизы и 

метод моделирования. Методики подбора экспертов. Процедуры ведения 

экспертизы. Методы и методики моделирования. Физическая, аналоговая и 

математическая модели. Трендовая (экстраполярная) модель; факторная 

(аналитическая) модель и эвристическая (имитационная, игровая) модель. Основные 

этапы процесса построения модели: постановка задачи, создание модели, проверка 

модели на достоверность, применение модели на практике, обновление модели. 

Факторы, влияющие на эффективность модели. Социальный эксперимент как 

способ оценки модели. Сущность и цель социального эксперимента.  

Тема 6. Разработка социального проекта нового состояния социальной 

реальности 

Сущность социального проектирования. Общественный статус социального 

проектирования. Социальное проектирование как этап социального управления. 

Место и роль социального проектирования в управленческом цикле. Субъект и 

объект социального проектирования. Методология, методы и средства социального 

проектирования. Структурное, системное и средовое представления объекта 

социального проектирования. Семиотическое представление языка социального 

проектирования. Технологии социального проектирования. Критика и оценка 

социальных проектов. Организация социального проектирования. Типология и 

классификация социальных проектов. Оценка общественно значимых последствий 

социального проектирования. Виды стратегий социального проектирования: 

случайный поиск; линейные стратегии; адаптивные стратегии; разветвлённые 

стратегии; циклические стратегии; стратегия приращений; параллельные стратегии; 

обобщенные стратегии; методы управления стратегией. 



Тема 7. Социальное планирование в соответствии с проектом 

Сущность и цель социального планирования. Уровни социального 

планирования. Формы социального планирования: адресное планирование и 

планирование при помощи косвенных рычагов. Методы социального планирования: 

балансовый метод; нормативный метод; аналитический метод; метода вариантов; 

комплексный метод; проблемно-целевой метод; метод социального эксперимента; 

экономико-математические методы и другие формально-логические методы. Этапы 

планирования. Социальные нормы. Социальные нормативы. Социальные 

показатели. Зависимость эффективности социального планирования от 

разработанности и обоснованности применяемых социальных показателей - 

характеристик состояния, тенденций и направлений социального развития. 

Взаимосвязанность процессов планирования и контроля. Стратегическое 

планирование как ресурс антикризисного управления. Необходимость концентрации 

ресурсов на главных направлениях деятельности организации. Стратегические 

планы. Изучение стратегических альтернатив. Выбор стратегии развития 

социальной организации. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 102 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины практические занятия (102 часов), самостоятельная 

работа обучающегося составляет 114 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Unit 1. Telecommunications 

Работа со словарем. Письменное сообщение. Монологическая речь. 

Аудирование. Выполнение лексических упражнений. Грамматика: неопределенный 

/ простой вид действия. Лексика. Грамматика: выполнение упражнений по 

грамматике. Выполнение лексических упражнений. 

Unit 2.High-tech startups. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения 

some, any, no. Выполнение упражнений по грамматике. Письменный перевод 

незнакомых текстов. Работа со словарем. Грамматика: причастие I и II. Выполнение 

упражнений по грамматике. Работа со словарем. Аудирование. Работа со словарями. 

Unit 3.New technologies. 

Выполнение лексических упражнений. Монологическая и диалогическая речь. 

Аудирование. Грамматика: инфинитив. Письменный перевод текста. Работа со 

словарем. Грамматика: сложное дополнение. Выполнение упражнений по 

грамматике. Грамматика: длительный / продолженный вид действия. Письменный 

перевод текстов и выполнение упражнений по грамматике. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория систем и системный анализ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

129 часов, в том числе курсовая работа – 36 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Основные понятия и принципы системного анализа 

История развития системного анализа. Понятие системы, ее свойства, и 

характеристики: целостность, членимость, чувствительность, инвариантность, 

устойчивость, наблюдаемость,  эффективность. 

Структура систем, ее виды, иерархия, типы связей. Принципы системного 

анализа.  

 Математический аппарат системного анализа.  

Системы и модели. Методология системных исследований.  

Моделирование систем хорошо структурированных, плохо 

структурированных.. 

Тема 2. Методы и модели теории систем и системного анализа 

Математическое моделирование случайных процессов в системе. Датчики 

случайных чисел. Аппроксимация стохастических зависимостей систем метода 

наименьших квадратов с весовыми коэффициентами. Свойства оценки. 

Применение метода регрессионного анализа для получения математической 

модели стохастической системы по данным измерений 

Оценка методом максимального правдоподобия  неизвестных параметров 

нелинейных стохастических систем. Свойства оценок. Метод Байеса 

Разработка математической модели системы в случае невозможности 

формализовать систему 

Тема 3. Проблема принятия решений в многокритериальных системах 

Постановка задачи выбора решения в многокритериальных системах 

Организация выбора решения: декомпозиция задачи, вычисление функций 

чувствительности системы, использование множества Парето. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии и инструментальные средства разработки программных 

комплексов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

57 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Общие вопросы проектирования и внедрения программных 

комплексов. Основные проблемы разработки, сопровождения и эксплуатации.  

Тема 2. Компонентная архитектура программных комплексов. Способы 

взаимодействия синхронные и асинхронные, обмен сообщениями, события.  

Тема 3. Инструментальные средства программирования. Классификация и 

характеристики языков программирования. 

Тема 4. Технологии взаимодействия. Организация доступа комплексов с 

разной архитектурой. 

Тема 5. Структурное программирование.  

Тема 6. Объектно-ориентированное программирование. 

Тема 7. Декларативное программирование. 

Тема 8. Параллельное программирование. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

93 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Введение 

Математическое описание сигналов  

Дискретные и интегральные преобразования 

Тема 2. Дискретные системы 

Передаточные функции  

Структурные схемы 

Временные и частотные характеристики  

Разностные уравнения  

Методы расчета систем 

Тема 3. Эффекты квантования 

Формы представления 

Оценка ошибок 

Предельные циклы 

Оценка разрядности 

Тема 4. Прикладные задачи 

Быстрое преобразование Фурье  

Цифро-аналоговый преобразователь 

Аналогово-цифровой преобразователь 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические методы и алгоритмы распознавание и обработки данных» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

93 часов, в том числе курсовая работа – 36 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Классификация на основе Байесовской теории решений.  

Предмет распознавания данных. Признаки и классификаторы. Байесовский 

подход. Ошибка классификации. Минимизация среднего риска. Дискриминантные 

функции и поверхности решения. Байесовский классификатор для нормального 

распределения. 

Тема 2. Линейный классификатор. Алгоритм персептрона. Оптимальная 

разделяющая гиперплоскость. 

Линейная дискриминантная функция. Алгоритм персептрона. Построение 

разделяющей гиперплоскости. Алгоритм Гаусса-Зейделя. 

Тема 3. Нелинейный классификатор. Многослойный персептрон. Метод 

потенциальных функций. 

Задача исключающего ИЛИ. Классификаторные способности двухслойного 

персептрона. Трехслойный персептрон. Общая рекуррентная процедура. Выбор 

системы функций. Сходимость общей рекуррентной процедуры. Функции Эрмита. 

Тема 4. Комитетные методы решения задач распознавания. 

Классификация на основе сравнения с эталоном 

Теоретико-множественная постановка задачи выбора алгоритма. Комитеты 

линейных функционалов. Функция Шеннона. Мера близости,  основанная на поиске 

оптимального пути на графе. Задачи сравнения контуров. Динамическое 

программирование. 

Тема 5. Контекстно-зависимая классификация. Селекция признаков. 

Байесовский классификатор. Модель Марковской цепи. Алгоритм Витерби. 

Скрытые Марковские модели. Постановка задачи селекции признаков. 

Предобработка векторов признаков. Селекция на основе проверки статистических 

гипотез. Векторная селекция признаков. Мера отделимости классов. 

Тема 6. Методы генерации признаков. 

Генерация признаков на основе линейных преобразований. Преобразование 

Карунена-Лоева.  Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Преобразования 

Адамара и Хаара. Генерация признаков на основе нелинейных преобразований. 

Признаки формы и размера. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интеллектуальные системы реального времени» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

93 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Системы реального времени.  

Определение и основные особенности систем реального времени. Типичные 

времена реакции на внешние события в управляемых системами реального времени 

процессах. Основные области применения систем реального времени. Особенности 

оборудования, на котором они работают. 

Тема 2. Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС).  

Основные понятия, термины и определения. Области применения. Краткая 

историческая справка о ГНСС. Цель, задачи и основные характеристики ГНСС. 

Действующие и перспективные ГНСС. Преимущества и недостатки ГНСС перед 

другими технологиями координатных определений. 

Тема 3. Архитектура ГНСС.  

Состав ГНСС – GPS, ГЛОНАСС, Compass/Beidou. Спутниковый сегмент GPS 

и ГЛОНАСС. Принципы построения, функционирования и решаемые 

навигационной задачи. Состав установленной на спутнике аппаратуры, атомные 

стандарты частоты. Сегмент управления и контроля систем GPS и ГЛОНАСС. 

Структура, принципы построения и решаемые задачи. Общая схема приемных 

устройств, принципы функционирования и решаемые задачи. Типы и классы 

точности аппаратуры спутниковой навигации. Антенны приемников сигналов 

ГНСС. 

Тема 4. Системы координат и времени, применяемые в ГНСС.  

Характеристика систем координат. Модели движения навигационных 

космических аппаратов в заданных системах координат. Орбитальная система 

координат, эфемериды спутников. Мгновенная Земная система координат. 

Фиксированная на определенную эпоху Земная система координат. Связь систем 

координат. Принцип формирования систем координат. Системы отсчета времени, 

применяемые в ГНСС. Наземные и бортовые шкалы времени в ГНСС. 

Динамическое, атомное и астрономическое время 

Тема 5. Навигационно-временные определения и измерения в ГНСС.  

Односторонний и двухсторонний способы измерения расстояний. Их 

преимущества и недостатки. Принцип далъномерных измерений, реализованный в 

ГНСС. Принцип кодовых измерений. Кодовая псевдодальность. Принцип фазовых 

измерений. Фазовая псевдодальность Неоднозначность фазовых измерений. 

Уравнение связи измеряемых величин и координат приёмника. Измерение скорости 



– допплеровское смещение частоты. Связь между текущими навигационными 

параметрами и навигационно-временными параметрами. Понятие навигационной 

задачи.  

Тема 6. Принципы обработки измерительной информации ГНСС.  

Математическая постановка задачи навигационно-временных определений 

потребителя по результатам измерений текущих навигационных параметров (ТНП). 

Алгоритм одномоментного определения координат и отклонения ШВ потребителя 

по результатам обработки ТНП. Алгоритм одномоментного определения 

составляющих скорости и скорости ухода ШВ потребителя по результатам 

измерений ТНП. Абсолютный и относительный методы решения навигационной 

задачи. Дифференциальная навигации. Контрольно-корректирующие станции. 

Точность позиционирования с использованием систем дифференциальной 

коррекции. Сетевые технологии. Принципы построения и функционирования сетей 

референцных станций. Локальные, региональные и широкозонные сети 

референцных станций. Системы WAAS, EGNOS, СДКМ, GAGAN. Форматы 

передачи данных, сетевые решения.  

Тема 7. Точность навигационно-временных определений в ГНСС.  

Погрешности эфемерид спутников. Влияние ионосферы. Тропосферная 

рефракция. Многолучевость. Диаграмма направленности передающей и приёмных 

антенн. Погрешности приемо-передающей аппаратуры. Погрешности координат и 

шкал времени (ШВ) навигационных спутников. Геометрия спутниковых 

наблюдений. Понятие геометрического фактора навигационно-временных 

определений. Математическое выражение геометрического фактора навигационно-

временных определений. Потенциальная точность определения координат и 

отклоненияШВ потребителя. Потенциальная точность определения составляющих 

скорости и скорости изменения уходаШВ потребителя.  

Тема 8. Приложения спутниковых технологий координатно-временного 

обеспечения.  

Спутниковые технологии точного позиционирования (геодезия, кадастр, 

мониторинг сооружений и т.д.). Координатное обеспечение геодезических работ с 

использованием сетей референцных станций. Метод высокоточного 

позиционирования (РРР). Транспортные приложения. ГНСС-метеорология. 

Специальные приложения. Космическая навигация. Служба точного времени. 

Другие приложения. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование распределённых систем» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия (34 часа), 

самостоятельная работа обучающегося составляет 74 часа. 

Дисциплина предусматривает выполнение следующих лабораторных работ: 

1. Распределенные системы: задачи, терминология принципы 

функционирования. История развития распределенных приложений. 

2. Распределенные приложения – архитектуры: клиент-серверные, многозвенные 

клиент-серверные, компонентный подход. Современные подходы к 

построению распределенных приложений – веб-службы. Области интеграции. 

3. Коммуникационные протоколы и алгоритмы маршрутизации в 

распределенных системах.  

4. Синхронное и асинхронное взаимодействие элементов распределенной 

системы, параллелизм. Арбитраж в  синхронных сетях. Алгоритмы-

синхронизаторы. 

5. Методы коммуникаций между процессами. Сетевое взаимодействие 

процессов по средством сокетов UNIX. WinSock API. Механизм вызова 

удаленных процедур(RPC). 

6. Основы CORBA. CORBA и ООП. Язык определения интерфейсов IDL. 

Отображение IDL на C++. Отображение IDL на Java. ОRB. Динамическое 

взаимодействие клиентов и серверов. Сервисы именования CORBA.  

7. Безопасность и отказоустойчивость в распределенных системах. Особенности  

отказоустойчивых алгоритмов. Робастные алгоритмы. Стабилизирующие 

алгоритмы. Отказоустойчивость в асинхронных системах.  

Отказоустойчивость в синхронных системах. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование трёхмерных изображений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (17 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

38 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Основы OpenGL 

Аффинные преобразования в пространстве. Графические примитивы OpenGL. 

Матрицы вида и проектирования. Освещение и текстурирование объектов. 

Буферизованный вывод. 

Тема 2. Управление графическими объектами 

Построение селектирующего луча и пирамиды видимости в OpenGL. 

Нахождение точек пересечения селектирующего луча с основными графическими 

примитивами. Сортировка объектов по глубине. Вывод на экран множества 

прозрачных объектов. Поворот и выделение графических объектов на сцене с 

использованием мыши. 

Тема 3. Стандартные форматы хранения графических объектов 

Структура формата хранения графических объектов obj. Загрузка графических 

объектов из файлов *.obj и загрузка материалов из файлов *.mtl. Текстурирование 

графических объектов и наложение материала. 

Тема 4. Создание шейдерных подпрограмм 

Основы создания фотореалистичных изображений. 

Создание шейдерных подпрограмм на языке OpenGL Shader Language для 

улучшенного освещения графических объектов. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нейронные сети и системы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (17 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

74 часа. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Формальный нейрон. 

Основные принципы построения нейронных сетей, структура формального 

нейрона, функции активации. 

Тема 2. Однослойные нейронные сети. 

Сеть на основе одного нейрона. Правило обучения Хебба, Однослойная 

нейронная сеть. Дельта-правило. 

Тема 3. Перцептрон 

Структура Розенблатта. Многослойная структура перцептрона. Альфа и гамма 

система подкреплений. Метод обратного распространения ошибки. 

Тема 4. Возможности нейронных сетей  

Сеть Хемминга. Сеть Кохонена. Сеть LVQ. Сеть Хопфилда. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимизации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические (17 часов), лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Линейное программирование 

Общая формулировка задачи линейного программирования и ее 

геометрическое истолкование в случае двух переменных. Основные понятия, 

связанные с симплекс-методом. Симплекс-метод в чистом виде. Методы 

искусственного базиса и больших штрафов. Транспортная задача 

Тема 2. Теория двойственности и элементы теории игр 

Понятие о теории двойственности. Первая, вторая и третья теоремы 

двойственности. Двойственный симплекс-метод. Матричные игры двух игроков с 

нулевой суммой и их решение в чистых и смешанных стратегиях. Решение игры 

двойственным симплекс-методом. 

Тема 3. Нелинейное программирование 

Задачи нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. 

Достаточные условия локального экстремума. Одноэкстремальность. Задачи 

выпуклого программирования и квадратичного выпуклого программирования. 

Методы численного нахождения локального экстремума в задачах безусловной 

оптимизации. Метод штрафных функций. 

Тема 4. Методы бесконечномерной оптимизации 

Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимые условия 

экстремума. Уравнения Эйлера. Экстремали. Понятие о достаточных условиях 

экстремума. Обобщения простейшей задачи вариационного исчисления. Задача с 

подвижными концами. Задачи на условный экстремум вариационного исчисления. 

Прямые методы вариационного исчисления. Понятие о методах Ритца, Галеркина и 

Канторовича. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы и алгоритмы принятия решений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

57 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Основные элементы многокритериальной задачи принятия 

решений 

Особенности парадигм исследования операций и принятий решений. 

Классификация типов проблем. Концептуальная модель СППР. Системы поддержки 

принятия решений: требования и ограничения. СППР основанные на методах 

смещённого идеала и перестановок 

Тема 2. Системы поддержки принятия решений на основе метода парных 

сравнений 

СППР на основе аналитико-иерархического процесса(АИП). Основные сведения. 

Принцип идентификации и декомпозиции. Реализация принципа дискриминации и 

сравнительных суждений. Принцип синтеза. Аксиомы АИП. Применение АИП для 

решения задач «стоимость-эффективность» маркетинга стратегического планирования, 

рационального распределения ресурса. Модифицированный синтез и метод стандартов 

СППР Expert Choise. СППР на основе аналитико-сетевого процесса. Суперматрица, 

свойство примитивности и сто-хастичности. Относительные и абсолютные 

приоритеты. Примеры применения.  

Тема 3. Применение нечетких множеств в СППР 

Принцип несовместимости. Основные понятия и определения в теории нечётких 

множеств. Алгебра нечётких множеств. Индексы нечёткости. Нечёткие и 

лингвистические переменные. Нечёткие отношения. Методы построения функций 

принадлежности. Композиционное правило выбора. Правило Modus Ponens для 

нечетких множеств. Фаззификация и дефаззификация. Определение операции 

импликации в различных системах многозначных логик и их применение при 

формализации нечётких условных предложений. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мультиагентные системы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часа), самостоятельная работа обучающегося составляет 

57 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Система агентно-ориентированного подхода программирования. 

Основные понятия и история развития агентных систем. 

Тема 2. Агентная платформа JADE. Работа с платформой, основные 

возможности и ресурсы взаимодействия. Знакомство со служебными компонентами 

платформы. 

Тема 3. Автономность. Ограниченность представления, Децентрализация, 

знания, желания и намерения DBI мультиагентных систем. KQML и ACL. 

Тема 4. Парадигмы многоагентных систем. Агенты. Понятия и 

классификация. Субагенты. Жизненный цикл.  Взаимодействие посредством 

сообщений. Получение и отправка сообщений. Транспортные механизмы агентной 

платформы.  

Тема 5. Многоагентная система. Основные характеристики.  Классификация 

и  архитектура агентных систем. Распределенные агентные системы. Создание   

главного контейнера, методы организации  и взаимодействия агентов в многоагентных 

системах. Миграция и клонирование агентов в среде. Служебные агенты. Публикация 

сервисов. Поиск сервисов.  

Тема 6. Многоагентная система. Организация и согласование. Виртуальные 

сообщества, взаимодействие и коммуникации внутри сообществ. 

Тема 7. Применение МАС. Эволюционное моделирование, Программный 

агент. Мультиагентное обучение и распределенное решение задач. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ данных и процессов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические (17 часов), лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Многомерный регрессионный анализ 

Постановка основной задачи линейного регрессионного анализа. Метод 

наименьших квадратов оценивания коэффициентов регрессии и оценка их значимости. 

Интервальные оценки коэффициентов регрессии. Оптимальный выбор матрицы плана. 

Задача статистического прогноза. 

Тема 2. Дисперсионный анализ 

Постановка задачи. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие о 

многофакторном анализе. 

Тема 3. Факторный анализ 

Общая и матричная постановка задачи. Алгоритм метода главных компонент. 

Проблема интерпретации факторов.  

Тема 4. Дискриминантный анализ 

Постановка задачи классификации. Задача классификации в случае двух классов. 

Линейное различающее правило. Задача классификации в случае, когда количество 

классов больше двух. 

Тема 5. Временные ряды 

Общие положения. Критерии случайности. Тренд и сезонность. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исследование операций и теория игр» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические (17 часов), лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Линейное программирование 

Общая формулировка задачи линейного программирования и ее геометрическое 

истолкование в случае двух переменных. Основные понятия, связанные с симплекс-

методом. Симплекс-метод в чистом виде. Методы искусственного базиса и больших 

штрафов. Транспортная задача 

Тема 2. Теория двойственности и элементы теории игр 

Понятие о теории двойственности. Первая, вторая и третья теоремы 

двойственности. Двойственный симплекс-метод. Матричные игры двух игроков с 

нулевой суммой и их решение в чистых и смешанных стратегиях. Решение игры 

двойственным симплекс-методом. 

Тема 3. Элементы дискретного линейного программирования 

Задачи целочисленного и дискретного программирования. Методы отсечения. 

Первый алгоритм Гомори. Метод ветвей и границ. 

Тема 4. Нелинейное программирование 

Задачи нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. 

Достаточные условия локального экстремума. Одноэкстремальность. Задачи 

выпуклого программирования и квадратичного выпуклого программирования. Методы 

численного нахождения локального экстремума в задачах безусловной оптимизации. 

Метод штрафных функций. 

Тема 5. Динамическое программирование 

Основные понятия теории дискретного оптимального управления. Принцип 

оптимальности Беллмана. Метод динамического программирования. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нечеткое моделирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

93 часов, в том числе курсовая работа – 36 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Нечеткие множества. Основные определения. 

Тема 1. Основные понятия нечетких множеств. О методах построения функций 

принадлежности нечетких множеств. Примеры нечетких множеств. Операции над 

нечеткими множествами и их геометрическое представление. Основные свойства 

операций над нечеткими множества-ми. Алгебраические операции над нечеткими 

множествами. Расстояние между нечеткими множествами, индекс нечеткости. 

Тема 2. Нечеткие отношения и их применение к анализу сложных систем.  

 Свойства обычных отношений и операции над ними. Определение нечетких 

отношений. Операции над нечеткими отношениями и их свойства. Декомпозиция 

нечетких отношений.  Классификация нечетких отношений. Отношения сходства и 

различия. Композиция нечетких отношений. Приложение теории нечетких отношений 

к анализу социальных и технических систем.  

Тема 3. Нечеткая логика и нечеткие модели 

Нечеткозначная логика. Способы определения нечеткой импликации. 

Композиционное правило вывода и приближенные рассуждения. 

Логиколингвистическое описание систем. Применение приближенных рассуждений в 

прикладных задачах.  Построение нечетких моделей в системах управления. Модель 

нечет-кого логического управления, основанная на истинностной квалификации.  

Модель экспертного логического управления. Анализ моделей нечеткого логического 

управления.  

Нечеткие регуляторы. Меры неопределенности в интеллектуальных 

информационных системах. Идентификация в нечетких системах.  Построение 

множества решений задачи идентификации. Примеры.  Диагностика в нечетких 

системах.  Построение множества решений задачи диагностики. Примеры.  Нечеткие 

нейронные сети. Преимущества аппарата нечетких нейронных сетей. Нечеткие 

элементы нейросетевых систем. Нечеткие нейроны. Алгоритм обучения нечеткого 

перцептрона. Структуры гибридных систем. NNFLC - нечеткий контроллер на основе 

нейронной сети. ANFIS – адаптивная нейронная сеть, основанная на системе нечеткого 

вывода. NNDFR – нейронная сеть для нечетких умозаключений. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование встраиваемых систем» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

93 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Архитектура MSP430 

Программно-аппаратные средства микроконтроллерных систем. Адресное 

пространство. Flash-память программ. ОЗУ. Периферийные модули. Регистры 

специального назначения. 16-разрядный RISC ЦП. Режимы адресации. Система 

команд. Контроллер DMA. Обработка прерываний. Принципы построения устройств с 

низким энергопотреблением. 

Тема 2. Обмен данными в микроконтроллерных системах 

Цифровые входы/выходы. Организация обмена данными через параллельную 

шину. Подключение ЖКИ, алгоритм инициализации, драйвер. Соединение с 

внешними устройствами через последовательный интерфейс USART. Преобразователи 

UART/USB/POL. Схемы подключения и особенности использования. 

Последовательная шина I2C. Расширение портов ввода/вывода. Структура PCA9538, 

схема подключения, драйвер. Соединение embedded-систем с IP-сетями. Архитектура 

модуля IIM7010a для аппаратной реализация стека протоколов TCP/IP. Подключение 

модуля IIM7010a к микроконтроллеру MSP430F1611. Режим прямой и косвенной 

шины, подключение по протоколу I2C. Программный драйвер для обмена данными по 

локальной сети Ethernet. 

Тема 3. Соединение с датчиками физических величин 

Цифровые датчики температуры TMP275 и освещенности TSL2561T. Принцип 

работы, внутренняя организация, схемы подключения, программные драйверы. 

Аналоговые датчики. АЦП12. Выбор аналогового порта. Генератор опорного 

напряжения. Режимы преобразований АЦП12. Датчик тока INA139, датчик влажности 

HIH4000. Принцип работы, внутренняя организация, схемы подключения, 

программные драйверы. Использование компаратора и таймера для работы с 

резистивными датчиками. Функционирование таймера А. Выбор источника 

тактирования. Управление режимом таймера. Блоки захвата/сравнения. 

Функционирование компаратора А. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Параллельная обработка данныx» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

129 часов, в том числе курсовая работа – 36 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Основы параллельной обработки данных  

Принципы построения параллельных вычислительных систем обработки 

данных  

Моделирование и анализ параллельных вычислений 

Тема 2. Технология OpenMP для обработки данных 

Оценка коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов  

Параллельное программирование на основе OpenMP 

Тема 3. Технология MPI для обработки данных 

Операции передачи данных между процессами и производные типы данных в 

MPI  

Управление группами, виртуальные топологии в MPI  

Параллельное программирование на основе технологии CUDA 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование высокопроизводительных систем» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные занятия (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

129 часов, в том числе курсовая работа – 36 часов. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Тема 1. Основы параллельной обработки данных  

Принципы построения параллельных вычислительных систем обработки 

данных  

Моделирование и анализ параллельных вычислений 

Тема 2. Технология OpenMP для обработки данных 

Оценка коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов  

Параллельное программирование на основе OpenMP 

Тема 3. Технология MPI для обработки данных 

Операции передачи данных между процессами и производные типы данных в 

MPI  
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