
Государственное научное бюджетное учреждение 

«Академия наук Республики Татарстан» 

ОСП «Институт прикладной семиотики» АН РТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ОСП 

� Р.А.Гильмуллин 

« �- » t-1��-f 20,1/ г. 

ПРО ГРАММ А 
ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

по образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Уровень: подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура) 

Направление подготовки: 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» 
код u наzL�1енованuе 

Направленность (профиль):О5.13.17 Теоретические основы информатики 
названuе 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок освоения программы: 3 года 

Форма обучения: очная 

Казань - 2020 



 
I. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) аспирантов Академии 
наук Республики Татарстан (далее - АН РТ) является установление уровня освоения 
обучающимися основной образовательной программы, соответствия этого уровня требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, а также оценка 
степени готовности выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности. 

1.2.Программа составлена в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»;  
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 02.06.01  «Компьютерные и информационные науки» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года;  

• Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре  ГБНУ   «Академия наук Республики Татарстан».  

 1.3. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 02.06.01  
«Компьютерные и информационные науки», научной направленности (профилю) 05.13.17 
Теоретические основы информатики 

включает: 
а) государственный экзамен;  
б) защиту научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы – диссертации.  
1.4. Темы научных докладов соответствуют темам подготовленных научно-

квалификационных работ (НКР), утвержденным приказом президента АН РТ. 
1.5. Основной образовательной программой по направлению подготовки 02.06.01  

«Компьютерные и информационные науки»  (уровень подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре), научная направленность (профиль) 05.13.17 Теоретические основы 
информатики предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

• научно-исследовательская деятельность в области компьютерных и 
информационных наук;  

• преподавательская деятельность.  
1.6.  Задачи профессиональной деятельности: 
Аспирант по направлению подготовки 02.06.01  «Компьютерные и 

информационные науки» 



научная направленность (профиль) 05.13.17 Теоретические основы информатики должен 
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ООП аспирантуры и видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность в области компьютерных и информационных 
наук 

•  прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 
экономического анализа;  

•  исследование проблем становления и развития теории и практики управления 
организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 
связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и 
механизмы их разрешения;  

•  выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной 
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических 
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;  

•  планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;  

•  спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, 
концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации 
в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;  

•  исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой 
практики управления компаниями;  

•  фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 
мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;  

•  разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 
управления социальными и экономическими системами;  

•  анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;  

•  совершенствование методов управления и государственного регулирования;  
•  изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности;  
•  методологии, теории формирования и развития предпринимательства.  
преподавательская деятельность:  
•  разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;  

•  преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 
профессиональной деятельности; 

•  ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.  

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника формируются:  
•  универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки;  
•  общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;  
•  профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки.  



1.8. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (из ФГОС ВО):  

•  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

•  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

•  готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

•  готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5).  

1.9. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (из ФГОС ВО):  

•  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2).  

 
2. Государственный экзамен  

2.1. Место государственного экзамена в структуре ООП.  
Государственный экзамен является составной частью  ГИА, завершающей прохождение 

образовательных программ аспирантуры и обеспечивающей проведение контроля качества освоения 
этих программ.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 
подготовки 02.06.01  «Компьютерные и информационные науки» в блок 
«Государственная итоговая аттестация» входят подготовка и сдача государственного экзамена и 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями. 

2.2. Требования к выпускнику, предъявляемые в ходе государственного экзамена. 
В соответствии с Положением о итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требования к государственному 
экзамену определяются  АН РТ. Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер.  

Государственный экзамен имеет целью определение степени соответствия уровня 
подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются 
сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 
соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным компонентом ООП. В 
частности, проверяется обладание следующими компетенциями выпускников-аспирантов по 
направлению 02.06.01  «Компьютерные и информационные науки», научная 
направленность (профиль)  05.13.17 Теоретические основы информатики: 

Универсальные компетенции (УК): 
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  



•  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

•  готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

•  готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2).  

2.3. Дисциплин образовательной программы, выносимые для проверки на государственном 
экзамене.  

Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и 
практической подготовки по направлению. В программу включены основные разделы обязательных 
дисциплин: «Логика и методология научного исследования», «Экономика и управление народным 
хозяйством»  - образец, «Педагогика и психология в высшей школе». 

 
Дисциплина «История и философия науки» 

(УК-1, УК-2, ОПК-1) 
1. Предмет и основные концепции современной философии науки  Три аспекта бытия науки: 

наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры.  
2. 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. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный 
типы.Основцивилизационного 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, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 
сложившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного полиса и становление 
первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм 
научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской 
теологии в изменении созерцательной 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 математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения 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).    



4. 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, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 
сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика 
и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых 
университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной 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 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 
описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 
метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-
организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-
исторического исследования.  

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 моделей, обеспечивающих выход за рамки 
наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика 
и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых 
университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной 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 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 
описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 
метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-
организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-
исторического исследования. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 
Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и 
теоретического языка науки.  

5. Структура научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система. 
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 
различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические 
наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом 
наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 
эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретическойнагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 
теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 
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 образцов. 
Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 



Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 
размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 
картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 
программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов 
науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного 
знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие 
включения научных знаний в культуру.  

6. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость 
механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный 
этап становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических 
фактов на основания науки.Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль 
аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 
открытия 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 оснований 
науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.  
7. Научные традиции и научные революции. Исторические типы научной    рациональности. 

Типы научной  рациональности. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 
революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 
"парадигмальные 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 новых 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.  

8. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научного прогресса. Главные 
характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 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 современных представлений об исторически развивающихся 
системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 
эволюционизм и современная 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 проблемы науки в конце 
XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 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 этики 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  цивилизационного 
развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. 
Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

 



9. 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 
организованной 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 закрытости научных 
исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

Основная литература 
1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71569.html  

2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Либроком, 2010. 
— 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-
7264-0938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

4. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Э. 
Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-5-
7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

5. Философия, логика и методология научного познания [Электронный ресурс] : 
учебник для магистрантов нефилософских специальностей / В.Д. Бакулов [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 496 c. — 978-
5-9275-0840-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47184.html 

6. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

7. Логика и методология науки. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 
Филатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 339 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73831.html 

 
Дополнительная литература 

1. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2014. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html  

2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) 
[Электронный ресурс] : монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 
2015. — 103 c. — 978-5-4365-0568-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html 

3. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 
академия, 2012. — 320 c. — 978-5-9590-0325-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

4. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 
академия, 2014. — 278 c. — 978-5-9590-0827-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 
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5. Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. 
Безуглов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2008. — 208 c. — 978-5-
8291-1000-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36452.html 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 
1. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве науки и образования 

Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru 
2. Информационный портал Economicus.Ru: http://economicus.ru 
3. Методология научного исследования (FAQ): 

http://www.integro.ru/system/s_metodology.htm 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
5. Российский фонд фундаментальных исследований: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
6. Совет по грантам Президента Российской Федерации: http://grants.extech.ru 
7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru 
8. Электронная библиотека диссертаций: http://www.dissercat.com 
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru. 

 
Дисциплина «Теоретические основы информатики» 

(ОПК-1, ОПК-2) 
Введение  
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: основы информатики; 

прикладная информатика; теория вероятностей и математическая статистика; теоретические основы 
информационных систем и технологий; вычислительные машины, системы и сети телекоммуникаций; 
операционные системы, среды и оболочки; базы данных; проектирование информационных систем; 
интеллектуальные информационные системы; высокоуровневые методы информатики и 
программирования; управление  

1.  Информатика как наука, отрасль промышленности  
и инфраструктурная область  
Информатика — наука, отрасль индустрии и инфраструктура. Информатика как наука, 

изучающая информацию и ее свойства в естественных, искусственных и гибридных системах. Место 
информатики в системе наук. Информатика как обрабатывающая информацию отрасль индустрии и 
инфраструктурная область, ее роль и значение в ускорении научно-технического прогресса.  

Предметная область информатики.  Информационные проблемы  современного этапа научно-
технической революции. Информационные потребности индивидуальных и коллективных 
пользователей. Информационные коммуникативные процессы. Современная информационная 
технология на базе широкого применения вычислительной техники и связи. Социальные аспекты 
информатизации и компьютеризации общества.  

Понятие информационного продукта и информационной услуги.  Классификация 
информационных продуктов и услуг. Жизненный цикл информационного продукта. Экономика 
информационных сетей. Методы управления производством и распределением информационных 
продуктов. Методы анализа и оценки качества информационных продуктов и услуг. Основные 
секторы информационной сферы: информация, электронные коммуникации, тематическая 
классификация. Сектор деловой информации. Сектор информации для специалистов. Научно-
техническая информация. Другие виды профессионально ориентированной информации. Социально 
значимая (правовая, социальная, политическая, экологическая, образовательная и др.) информация.  

Информационные ресурсы.  Принципы оценки информации как ресу рса общества и объекта 
интеллектуальной собственности. Проблемы правового регулирования научной интеллектуальной 
собственности. Государственная политика в области защиты информационных ресурсов общества. 
Законодательство по патентам на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные 
знаки. Методики оценки убытков обладателя информационными ресурсами в результате их 
противоправного использования.  

Информационные технологии и системы,  их определение, назначение и классификация.  
2.  Концептуальные модели информатики  

http://www.iprbookshop.ru/36452.html
http://vak.ed.gov.ru/
http://economicus.ru/
http://www.integro.ru/system/s_metodology.htm
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://grants.extech.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Общие принципы моделирования окружающей среды,  процессов мышления человека и 
человеко-машинного общения. Машинное представление знаний и данных. Методы хранения, поиска 
и обработки данных, методы естественно-языкового человеко-машинного общения.  

Предметная область и ее модели.  Понятия «план-содержание», «план-выражение». Объекты, 
характеристики и их значения. Единицы информации и информационные отношения. Машинное 
понимание.  

Когнитивные (интеллектуальные) системы.  Декларативное и проц едурное представление 
внешнего мира. Знание и компетенция, восприятие, мышление и двигательное возбуждение. База 
знаний и база данных.  

Знаковые системы.  Семиотический треугольник и его элементы. П онятия «экстенсионал» и 
«интенсионал».  

Представление знаний  
Классификационные системы: иерархические классификации, фасетные классификации, 

алфавитно-предметные классификации. Тезаурусные методы представления знаний.  
Системы, основанные на отношениях. Об ъектно-характеристические таблицы. Предикатно-

октантные структуры.  
Семантические сети. Понятие сущности. Семантические отн ошения и их виды. 

Лингвистические, логические, теоретико-множественные, квантификационные отношения. 
Абстрактные и конкретные семантические сети.  

Фреймы — системно-структурное описание предметной области. Принципы фрейм-
представлений. Понятие «СЛОТА».  

Продукционные системы представления знаний. Канонические системы Поста. Представление 
неформальных знаний.  

Редукционные системы. Синтез плана решения задач с автоматическим построением 
редукционной модели.  

Представление данных  
Обработка данных. Структуры данных. Уровни представления данных. Языки описания и 

манипулирования данными.  
Система управления базами данных. Архитектура СУБД. Основные конструкции структур 

данных. Функции СУБД. Категории пользователей.  
Классы структур данных. Иерархическая структура. Сетевые структуры. Реляционные 

структуры.  
Информационный поиск  
Основные понятия и виды поиска. Информационно-поисковые языки. Понятия 

пертинентности, смысловой и формальной релевантности. Критерии выдачи. Модели поиска. 
Стратегия поиска. Функциональная эффективность поиска. Поисковые массивы, способы их 
организации. Понятия об ассоциативном поиске и условиях его реализации.  

3.  Математические основы информатики  
Теоретические математические дисциплины  
Алгебра и геометрия: алгебраические структуры, векторные пространства, линейные 

отображения; аналитическая геометрия, многомерная геометрия кривых и поверхностей.  
Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисления; экстремумы функций; 

аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; векторный анализ и 
элементы теории поля; дифференциальные уравнения; численные методы.  

Математическая логика: исчисление высказываний; исчисление предикатов; логические 
модели; формальные системы; формальные грамматики; теория алгоритмов. Дискретная математика: 
логические исчисления, графы, комбинаторика. Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие 
алгоритмы. Теория неопределенности. Теория вероятностей и математическая статистика: 
вероятности, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические 
методы обработки экспериментальных данных. Многомерный статистический анализ. 
Множественный корреляционно-регрессионный анализ. Компонентный анализ. Факторный анализ. 
Кластер-анализ. Классификация без обучения. Дискриминантный анализ. Классификация с обучением. 
Канонические корреляции. Множественный ковариационный анализ.  

Прикладная математика  



Математические методы принятия решений; исследование операций как научный подход к 
решению задач принятия решений; методы исследования операций; построение экономических, 
математических и статистических моделей для задач принятия решения и управления в сложных 
ситуациях или в условиях неопределенности; границы применимости количественного анализа.  

Модели линейного программирования; транспортная задача; задача распределения ресурсов; 
аксиомы линейности; динамическое планирование; распределение потоков товарных поставок на 
транспортной сети; эквивалентные сети; транспортная задача Хичкока—Купманса; выбор 
оптимального транспортного маршрута; использование линейного программирования для решения 
оптимизационных задач.  

Математические модели информационных технологий и систем: описание, оценка, 
оптимизация  

Модели описания информационных процессов и технологий. Теоретико-множественное 
описание сообщений, запросов, массивов документов. Универсальный информационный поток. 
Линейная модель. Матрица информационного потока. Ассоциативные матрицы информационного 
потока.  

Критерии оценки информационных технологий и систем. Оценки качества поиска (полнота, 
точность и др.). Скалярные и векторные оценки.   Смешанные критерии (полезная работа, 
корреляционный критерий, свертки и пр.). Рабочие характеристики информационно-поисковых систем 
(ИПС) в различных координатах. Вероятностная модель ИПС. Теоретико-множественная модель ИПС. 
Оптимизация режима ИПС.  

Линейное представление документов, запросов, тезауруса, индексирования, поиска. Оценка 
структуры тезауруса. Понятие лексической совместимости и тезаурусной согласованности. 
Определение различительной силы термина, его различные варианты. Модели динамической 
корректировки запроса.  

Теоретико-множественные макромодели информационных технологий и систем. 
Информационная и основная деятельность. Теоретико-множественные представления операций над 
информационными ресурсами. Операторы формирования информационных потоков. Количественная 
форма операторов. Линеаризованная форма операторов. Операции над операторами.  

4.  Технические средства информатики и информационных технологий  
Физические основы вычислительных процессов  
Основы построения и функционирования вычислительных машин: общие принципы 

построения и архитектуры вычислительных машин, информационно-логические основы 
вычислительных машин, их функциональная и структурная организация, память, процессоры, каналы 
и интерфейсы ввода-вывода, периферийные устройства.  

Элементы вычислительной техники. Счетно-решающие механические и электромеханические 
устройства. Аналоговые и цифровые вычислительные машины. Понятие фон-неймановской машины. 
Процессор. Главная память. Система команд. Машинное слово. Разрядность и адресность. Программы 
и данные. Траектория данных в ЭВМ. Элементная база.  

Архитектурные особенности и организация  функционирования в ычислительных машин 
различных классов: многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы, типовые 
вычислительные структуры и программное обеспечение, режимы работы. Иерархическая структура 
ЭВМ. Главные процессор, канальные процессоры, контроллеры устройств. Накопители данных и 
внешние устройства ЭВМ.  

Классификация и архитектура вычислительных сетей,  технич еское, информационное и 
программное обеспечение сетей, структура и организация функционирования сетей (глобальных, 
региональных, локальных).  

Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и маршрутизация 
телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта. Эффективность 
функционирования вычислительных машин, систем и сетей телекоммуникаций, пути ее повышения. 
Перспективы развития вычислительных средств. Технические средства человеко-машинного 
интерфейса.  

5.  Программные средства информатики  и информационных технологий  
Классы программных средств.  Операционные системы. Системы программирования. 

Программные продукты.  



Операционные системы.  Функции операционной системы (ОС): управление задачами, 
управление данными, связь с оператором. Системное внешнее устройство и загрузка ОС. Резидентные 
модули и утилиты ОС. Управляющие программы (драйверы) внешних устройств. Запуск и остановка 
резидентных задач. Запуск и прекращение нерезидентных задач. Управление прохождением задачи и 
использованием памяти. Понятие тома и файла данных. Сообщения операционной системы. Команды 
и директивы оператора.  

Системы программирования.  Понятие разработки приложений. Состав системы 
программирования: язык программирования (ЯП), обработчик программ; библиотека программ и 
функций. История развития и сравнительный анализ ЯП. Типы данных. Элементарные данные, 
агрегаты данных, массивы, структуры, повторяющиеся структуры. Вычислительные данные, 
символьные данные, логические, адресные (метки и пойнтеры), прочие (битовые строки). Понятие 
блока и процедуры. Операторы ЯП: управления (организация циклов, ветвления процесса, перехода), 
присваивания, вычисления арифметических, логических, строчных выражений. Стандартные 
арифметические, логические, строчные функции.  

Программные продукты (приложения).  Оболочки операционной системы. Программные 
пакеты информационного поиска. Оболочки экспертных систем. Понятие открытого и закрытого 
программного продукта. Понятие генератора приложений. Системы управления базами данных, состав 
и структура. Типовые функции СУБД: хранение, поиск данных; обеспечение доступа из прикладных 
программ и с терминала конечного пользователя; преобразование данных; словарное обеспечение БД; 
импорт и экспорт данных из(в) файлов ОС ЭВМ. Типовая структура СУБД: ядро, обрамление, 
утилиты, интерпретатор/компилятор пользовательского языка манипулирования данными. Среда 
конечного пользователя. Front-end-процессор. Back-end- процессор.  

Новейшие направления в области создания технологий программирования. Программирование 
в средах современных информационных систем: создание модульных программ, элементы теории 
модульного программирования, объектно-ориентированное проектирование и программирование. 
Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке программ: сущность объектно-
ориентированного подхода, объектный тип данных, переменные объектного типа, инкапсуляция, 
наследование, полиморфизм, классы и объекты. Логическое программирование. Компонентное 
программирование.  

6.  Информационное и лингвистическое обеспечение информационных технологий  
Предметная область и ее модели.  Объекты, свойства отношения. Основные компоненты 

информационного обеспечения. Базы данных (БД). Базы знаний.  
Базы данных.  Основные понятия. Независимость программ и данных. Интегрированное 

использование данных. Непротиворечивость данных. Целостность и защита данных. Структуры БД. 
Администрирование банков данных. Типы пользователей. Администратор БД. Понятие 
концептуальной, логической, физической структуры БД. Представления пользователей и подсхемы. 
Понятие о словарях данных, языках описания и манипулирования данными. БД и файловые системы. 
Документальные и фактографические базы данных, базы знаний. Полнотекстовые БД. Физическая и 
логическая структура. Файл полного текста. Частотный словарь, инверсный файл. Положительный и 
отрицательный словари. Стандартные строки и словосочетания, включаемые в частотный словарь. 
Описание БД. Обработка текстов при загрузке БД. Понятие экспорта-импорта документов-данных.  

Понятие модели данных. Иерархическая, сетевая модели данных, сравнительный анализ, 
противоречия и парадоксы. Реляционная модель данных. Экземпляры отношений, домены, атрибуты. 
Операции над отношениями: селекция, проекция, естественное соединение. Понятие реляционной 
полноты языка манипулирования данными. Модель данных «сущность—связь».  

Языковые средства информационных технологий. Входные и внутренние языки. Структура 
входных языков. Языковые средства для ввода и обновления информации, для поиска, обобщения и 
выдачи информации. Языковые средства общения с БД. Анкетный язык. Языковые средства 
документальных (в том числе полнотекстовых) ИПС: три уровня грамматики информационно-
поисковых языков (теоретико-множественный, линейный, сетевой). Информационно-поисковый язык. 
Язык информационно-логический. Язык процедурно ориентированный. Непроцедурный язык 
концептуального уровня. Язык диалога. Естественный язык. Словарный комплекс АИС. 
Классификаторы. Кодификаторы. Тезаурусы: состав и структура. Языки описания данных и словарь 
данных. Языки запросов SQL  и  QBE.  



Информационный поиск.  Основные понятия и виды. Модели п оиска. Стратегии поиска. 
Понятие об ассоциативном поиске. Подготовка запросов и отчетов. Оперативный и регламентный 
режим поиска. Формирование отчетов.  

Коммуникативные форматы обмена документами.  Модель документа и ее использование. 
Карточный формат по ISO 2709.Процессы обмена документами в машиночитаемой форме, основные 
проблемы. Формат НТП-2. Элемент данных. Позиционные и помеченные электронные документы 
(ЭД). Метка, запись, блок. Область описания, фиксированные ЭД, маркер, справочник. 
Коммуникативный формат полнотекстового документа. Функции модели ЭД: категоризация 
документа, описание операционной среды, структура документа, поддержка создания и модификации 
документа, представление документа (преобразование внутренней формы во внешние — для печати 
или вывода на экран, обеспечение поиска документов. Проекты и стандарты, отражающие различные 
подходы к моделям ЭД. Модели ODA, SGML ( основные понятия и представления).  

Базы знаний. Общие принципы моделирования окружающей среды и мышления человека. 
Методы представления знаний: классификационные тезаурусные, основанные на отношениях, 
семантические сети и фреймы, продукционные и непродукционные.  

7.  Телекоммуникационное обеспечение  
информационных техн ологий  
Глобальные информационные сети.  Общие характеристики, о сновные понятия, структура, 

организация, основные программные средства, информационные ресурсы (адрес в сети, имя в сети). 
Основные информационные средства и ресурсы сети. Удаленный доступ к ресурсам сети. Эмуляция 
удаленного терминала. Настройки на определенный тип терминала.  

Машиночитаемые информационные ресурсы и их классификация. Генераторы БД. 
Операторы/арендаторы БД. Центры коммутации сообщений. Конечные пользователи. Генераторы и 
распространители (операторы) БД, классификация. Обзор состояния информационного рынка. 
Классификация БД. Библиографические, полнотекстовые, справочно-классификаторные БД. 
Некоторые экономические характеристики информационных потоков генераторов БД, сравнительный 
анализ. Сравнительный анализ экономических характеристик продуктов и услуг операторов БД.  

Обмен файлами.  Архитектура взаимодействия программ. Н астройка программы-сервера. 
Анонимный доступ к удаленной файловой системе. Организация каталогов на удаленной системе и 
защита от несанкционированного доступа. Электронная почта. Принципы организации системы 
электронной почты. Программа-сервер сообщений. Организация почтовых ящиков. Программы 
подготовки сообщений и рассылки. Формат почтового сообщения. Телеконференции. Принципы 
организации программного обеспечения телеконференции. Подписка. Сервер телеконференции. 
Структура почтового сообщения. Стиль диалога. Почтовые файловые серверы. Почтовый сервер: 
назначение и принципы работы. Команды сервера. Система приоритетов в системе электронной 
почты.  

Конкретные информационные и файловые системы в сети Internet. Gopher, WAIS (Wide Area 
Information Servers), WWW (World Wide Web). Принципы организации. Архитектура информационных 
массивов. Языки запросов. Средства отображения информации. Организация гипертекстового 
документа. Язык разметки HTML. Встроенные графические образы. Программы отображения и 
воспроизведения нетекстовой информации. Протокол обмена HTTP. Организация глобальной 
гипертекстовой сети.  

8.  Правовое обеспечение информатики  
и информационных технологий  
Элементы теории государства и права. Предмет теории права и государства. Понятие права, его 

признаки. Мораль и право: понятие и соотношение. Нормы и система права. Источники права. Закон и 
подзаконные акты. Понятие и система отраслей права. Правоотношения. Правонарушения и 
юридическая ответственность. Понятие государства, его функции, виды и структура. Система органов 
государственной власти в РФ. Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные 
органы. Основы конституционного строя РФ. Основы трудового, гражданского и семейного права. 
Законодательство о страховании и налогах. Основы административного и уголовного права.  

Основы договорных отношений при создании научно-технической или иной продукции. Общие 
положения возникновения и прекращения гражданских правоотношений. Основные положения об 
обязательствах и договорах. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. Исполнение 
обязательств. Прекращение обязательств. Практические аспекты заключения, изменения и 



расторжения договоров. Отдельные виды договоров. Правовые аспекты передачи научно-технической 
и иной продукции. Договорная и претензионно-исковая работа на предприятии. Разрешение споров в 
судебном порядке. Нотариальная защита.  

Государственная политика в сфере обеспечения информационной безопасности. Понятие 
информационной безопасности. Жизненно важные интересы в информационной сфере. Угрозы 
жизненно важным интересам в информационной сфере. Принципы обеспечения информационной 
безопасности. Функции государственной системы по обеспечению информационной безопасности. 
Место законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности в системе российского 
права. Законодательные и нормативные акты (государственные и международные), направленные 
против хищения информационных ресурсов и продуктов. Законодательные акты по легализации и 
защите компьютерной информации.  

Защита права на доступ к информации. Основные информационные права и свободы и их 
ограничения. Правовая охрана права на доступ к информации. Защита права на доступ к информации.  

Защита права на неприкосновенность частной жизни. Источники права на неприкосновенность 
частной жизни. Объекты и субъекты права на неприкосновенность частной жизни. Правовая охрана и 
защита прав на неприкосновенность частной жизни. Персональные данные как особый институт 
охраны прав на неприкосновенность частной жизни.  

Защита права на информацию с ограниченным доступом. Понятие, структура и признаки 
информации с ограниченным доступом. Государственная тайна. Источники права о государственной 
тайне. Объект и субъекты права на государственную тайну. Правовая охрана и защита прав на 
государственную тайну. Коммерческая, банковская, профессиональная, служебная тайна. Источники 
права, объекты и субъекты права на коммерческую, банковскую, профессиональную, служебную 
тайну. Правовая охрана и защита прав на коммерческую, банковскую, профессиональную, служебную 
тайну.  

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Понятие и структура 
интеллектуальной собственности. Международное сотрудничество в области защиты 
интеллектуальной и промышленной собственности. Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Другие международные и зарубежные организации и другие документы по 
защите информационных ресурсов общества.  

Правовая охрана и защита авторских и смежных прав. Источники, объекты и субъекты 
авторского права. Защита авторских и смежных прав. Правовая охрана и защита патентного права и 
прав на средства индивидуализации. Источники, объекты и субъекты патентного права и прав на 
средства индивидуализации. Правовая охрана и защита патентных прав и прав на средства 
индивидуализации. Защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 
Источники, объекты и субъекты прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 
Правовая охрана и защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Защита 
против недобросовестной конкуренции. Источники права о защите против недобросовестной 
конкуренции. Объекты и субъекты права защиты против недобросовестной конкуренции. Правовая 
охрана права на защиту против недобросовестной конкуренции.  

Защита информационных технологий, систем и прав на них.  Информационное оружие в 
информационной войне. Особенности правовой охраны и защиты прав на информационные системы и 
ресурсы. Виды противников или «нарушителей». Три вида возможных нарушений информационной 
системы. Основные положения теории информационной безопасности информационных систем. 
Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной безопасности 
вычислительной системы и причины, обусловливающие их существование. Анализ способов 
нарушений информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных систем. 
Методы криптографии. Основные технологии построения защищенных информационных систем.  

Основная литература 
1. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-8199-0572-2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 
А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182 



3. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 
(переплет) ISBN 978-5-8199-0376-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113 

4. Лопатин В.Н. Правовые основы информационной безопасности: Курс лекций. М.: Изд-
во МИФИ, 2000.  

5. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М.: Мир, 2000.  
6. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.Э. Основы информатики. М.: Наука, 1978.  
7. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. 

Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=392285  

8. Попов И.И. Информационные ресурсы и системы: реализация, м оделирование, 
управление. М.: ТПК «Альянс», 1996.  

9. Попов И.И., Максимов Н.В., Храмцов П.Б. Введение в сетевые и нформационные 
ресурсы и технологии: Учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во РГГУ, 2001.  

10. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. 
Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462 

11. Сергеев С. Л. Архитектуры вычислительных систем: учебник. ? СПб.: БХВ-Петербург, 
2010. ? 238 с. http://znanium.com/bookread.php?book=351260 

12. Чеканов В. С. Кандаурова, Н. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 
(Курс лекций и лабораторный практикум) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. 
Кандаурова, С. В. Яковлев, В. П. Яковлев и др. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 
344 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466100 

13. Шемякин Ю.И. Введение в информатику. М.: Финансы и статистика, 1985.  
Дополнительная литература 

1. Введение в архитектуру программного обеспечения: Учебное пособие / Гагарина Л.Г., 
Федоров А.Р., Федоров П.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0649-1. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542665 

2. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 
Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005549-7. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536732 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / 
Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0349-0. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484751 

4. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 
Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-8199-0608-8. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464 

5. Основы государства и права: Учеб. пособие для вузов / Под ред. О.Е. К утафина. М.: 
Юрист, 1994.  

6. Попов И.И. Автоматизированные информационные системы (по областям применения): 
Учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во РЭА им. Г.В. Плеханова, 1999.  

7. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2 т. М.: Мир, 1982. 
8. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. Ю. Щипицина. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 128 с. - ISBN 978-5-9765-
1431-7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462989 
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Дисциплина «Педагогика и психология в высшей школе» (вставляется, в программу 
каждого направления подготовки).  

(ОПК-1; УК-2; УК-3) 
Общее понятие о педагогике высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный 

аппарат педагогики высшей школы. Основные концепции развития педагогики высшей школы. 
Становление современной дидактической системы. Связь педагогики высшего образования с другими 
научными дисциплинами. Современные тенденции развития высшего образования.  

Методологические основы и организация педагогического процесса. Движущие силы процесса 
обучения. Характеристика процесса обучения как целостной системы. Инновации в образовании. 
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Обучение как способ 
организации педагогического процесса. Методологические основы обучения. Материалистическая 
теория познания и процесс обучения. Движущие силы процесса обучения. Логика учебного процесса и 
структура процесса усвоения. Основные этапы овладения знаниями: восприятие, осмысливание, 
формирование и закрепление умений и навыков, применение знаний в практической деятельности. 
Индуктивно-аналитическая и дедуктивно-синтетическая логика учебного процесса, их тесная 
взаимосвязь.  

Характеристика педагогического процесса как целостной системы. Двусторонний и 
личностный характер обучения. Сущностная характеристика преподавания как деятельности. Учение 
как познавательная деятельность студента, развитие их познавательной активности и 
самостоятельности.  

Специфика организационных форм обучения в вузе. Виды современных организационных 
форм обучения (лекции, семинары, практикумы, специализированные практики, самостоятельная 
работа, экзамены, зачеты, коллоквиумы. Требования к организационным формам обучения. 
Инновационные формы обучения в современном вузе. Лекция-консультация. Лекция с элементами 
дидахографии. Бинарная лекция. Лекция с элементами «мозгового штурма», Лекция с использованием 
– кейс-метода. Тематическое выездное заседание.  

Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. История вопроса (эволюция, функции, 
систематизация). Классификации методов обучения: классификация методов обучения по характеру 
познавательной деятельности; бинарная классификация. Взаимосвязь методов обучения и условия их 
оптимального выбора. Понятие о средствах обучения. Целостность системы и классификация средств 
обучения. Дидактические средства, их типология, уровневый характер. Средства общения. Средства 
учебной деятельности. Технические средства обучения и их использование в учебно-воспитательном 
процессе. Компьютерные средства обучения. Использование средств медиа в обучении.  

Сущность и специфика форм и методов контроля знаний, умений и навыков студентов. 
Функции контроля знаний Виды и характеристики нетрадиционных форм и методов контроля. 
Рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. Сравнительная характеристика 
традиционной и рейтинговой систем контроля и оценки знаний студентов. Перспективы 
использования рейтинговой системы контроля и оценки знаний в условиях реализации 
многоуровневого образования.  

Основная литература 
1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 
244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 448 c. — 
978-5-98704-587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Самойлов. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c. — 978-5-238-02416-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16428.html 

4. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-238-01679-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52549.html 
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http://www.iprbookshop.ru/52549.html


5. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 
учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

 
Дополнительная литература 

1. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика [Электронный ресурс] : ответы на 
экзаменационные вопросы / М.А. Пономарева, М.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 144 c. — 978-985-7067-08-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28153.html 

2. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 597 c. — 978-5-238-01437-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.html 

3. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 
Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 566 c. — 978-5-238-
01588-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16435.html 

4. Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. – М.: Исследоват. 
центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 112 с.  

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 480 с. 
6. Князев А. М. Основы активно-игрового обучения / под ред. А.А. Деркача. – М.: 

РАГС, 2008. – 164 с. 
7. Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 388 с. 
8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности. –  М.: Академия, 2014. – 400 с. 
9. Ширшов Е.В., Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

информационно-коммуникационных технологий. – М.: Логос, 2006.  – 269 с.  
10. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное пособие / Под 

ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковое. -3-е изд., Испр. и доп. – М.: Педагогическое общество 
России, 2010. – 256 с.  

11. Пидкасистый П.И. Психология и педагогика. 2-е изд. Учебник для вузов / П.И. 
Пидкасистый. – М.: Юрайт,  2011. – 502 с. 

 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. 
2. Педагогическая библиотека. URL: http://pedlib.ru/. 
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru. 

 
2.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену.  
 

Дисциплина «История и философия науки» 
(УК-1, УК-2, ОПК-1) 

1. Предмет социально-гуманитарных наук. 
2. Междисциплинарных синтез и социально-гуманитарные науки. 
3. Научная картина мира и социально-гуманитарное знание. 
4. Научные и ненаучные методы исследования социальных явлений и процессов. 
5. Эмпирические методы в социально-гуманитарных науках. Социальный эксперимент и его 

значение в исследовании социальных явлений и процессов. 
6. Теоретические методы в социально-гуманитарных науках. 
7. Математические методы в социально-гуманитарных науках. 
8. Исторический метод в социально-гуманитарных науках. 
9. Эволюционный метод в социально-гуманитарных науках. 

http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/28153.html
http://www.iprbookshop.ru/52554.html
http://www.iprbookshop.ru/16435.html
http://elibrary.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


10. Г.П.Щедровицкий: системная методология и игровой метод как способ развития социально-
гуманитарного знания. 

11.Синергетическая методология в социально-гуманитарных науках. 
12. Концепция научных революций и парадигм Т.Куна. 
13. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса. 
14. Логика научного исследования и эволюционная эпистемология К.Поппера. 
15. «Методологический анархизм» П.Фейерабенда. 
16. Наука как социальный институт. Сциентизм и антисциентизм. 
17. Социокультурная детерминация деятельности социального ученого. 
18. Идеология и мифология в социально-гуманитарных науках.  
19. «Закрытая наука» и «открытая наука» как типы научной деятельности. 
20. Этика ученого в социально-гуманитарном исследовании.  
21. Социальная псевдонаука и методы борьбы с ней. 
22. Неопозитивистская и аналитическая традиция в социальной эпистемологии. 
23. Социальная эпистемология марксизма. 
24. Неокантианство: роль ценностей в социальном познании. 
25. Методологические идеи М.Вебера и их значение для развития социальной эпистемологии и 

методологии. 
26. В.Дильтей как основоположник герменевтической методологии. 
27. Г.Гадамер и герменевтика как методология гуманитарных наук. 
28. Социальная феноменология (А.Шюц) и ее значение для развития методологии социально-

гуманитарных наук. 
29. Постструктурализм (М.Фуко, Ж.Бодрийяр, П.Бурдье) и его значение для развития 

социально-гуманитарной методологии. 
30. Постмодернистская методология и эпистемология в социально-гуманитарных науках. 

Теоретические основы информатики 
1. Информатика — наука, отрасль индустрии и инфраструктура. Информатика как наука, 

изучающая информацию и ее свойства в естественных, искусственных и гибридных 
системах. Место информатики в системе наук. Информатика как обрабатывающая 
информацию отрасль индустрии и инфраструктурная область, ее роль и значение в 
ускорении научно-технического прогресса.  

2. Предметная область информатики.  Информационные проблемы  современного этапа 
научно-технической революции. Информационные потребности индивидуальных и 
коллективных пользователей. Информационные коммуникативные процессы. 
Современная информационная технология на базе широкого применения 
вычислительной техники и связи. Социальные аспекты информатизации и 
компьютеризации общества.  

3. Понятие информационного продукта и информационной услуги.  Классификация 
информационных продуктов и услуг. Жизненный цикл информационного продукта. 
Экономика информационных сетей. Методы управления производством и 
распределением информационных продуктов. Методы анализа и оценки качества 
информационных продуктов и услуг. Основные секторы информационной сферы: 
информация, электронные коммуникации, тематическая классификация. Сектор деловой 
информации. Сектор информации для специалистов. Научно-техническая информация. 
Другие виды профессионально ориентированной информации. Социально значимая 
(правовая, социальная, политическая, экологическая, образовательная и др.) 
информация.  

4. Информационные ресурсы.  Принципы оценки информации как ресу рса общества и 
объекта интеллектуальной собственности. Проблемы правового регулирования научной 
интеллектуальной собственности. Государственная политика в области защиты 
информационных ресурсов общества. Законодательство по патентам на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. Методики оценки убытков 
обладателя информационными ресурсами в результате их противоправного 
использования.  



5. Информационные технологии и системы,  их определение, назначение и классификация.  
6. Общие принципы моделирования окружающей среды,  процессов мышления человека и 

человеко-машинного общения. Машинное представление знаний и данных. Методы 
хранения, поиска и обработки данных, методы естественно-языкового человеко-
машинного общения.  

7. Предметная область и ее модели.  Понятия «план-содержание», «план-выражение». 
Объекты, характеристики и их значения. Единицы информации и информационные 
отношения. Машинное понимание.  

8. Когнитивные (интеллектуальные) системы.  Декларативное и проц едурное 
представление внешнего мира. Знание и компетенция, восприятие, мышление и 
двигательное возбуждение. База знаний и база данных.  

9. Знаковые системы.  Семиотический треугольник и его элементы. П онятия 
«экстенсионал» и «интенсионал».  

10. Представление знаний  
11. Классификационные системы: иерархические классификации, фасетные классификации, 

алфавитно-предметные классификации. Тезаурусные методы представления знаний.  
12. Системы, основанные на отношениях. Об ъектно-характеристические таблицы. 

Предикатно-октантные структуры.  
13. Семантические сети. Понятие сущности. Семантические отн ошения и их виды. 

Лингвистические, логические, теоретико-множественные, квантификационные 
отношения. Абстрактные и конкретные семантические сети.  

14. Фреймы — системно-структурное описание предметной области. Принципы фрейм-
представлений. Понятие «СЛОТА».  

15. Продукционные системы представления знаний. Канонические системы Поста. 
Представление неформальных знаний.  

16. Редукционные системы. Синтез плана решения задач с автоматическим построением 
редукционной модели.  

17. Представление данных  
18. Обработка данных. Структуры данных. Уровни представления данных. Языки описания 

и манипулирования данными.  
19. Система управления базами данных. Архитектура СУБД. Основные конструкции 

структур данных. Функции СУБД. Категории пользователей.  
20. Классы структур данных. Иерархическая структура. Сетевые структуры. Реляционные 

структуры.  
21. Основные понятия и виды поиска. Информационно-поисковые языки. Понятия 

пертинентности, смысловой и формальной релевантности. Критерии выдачи. Модели 
поиска. Стратегия поиска. Функциональная эффективность поиска. Поисковые массивы, 
способы их организации. Понятия об ассоциативном поиске и условиях его реализации.  

22. Алгебраические структуры, векторные пространства, линейные отображения; 
аналитическая геометрия, многомерная геометрия кривых и поверхностей.  

23. Экстремумы функций;  
24. Последовательности и ряды;  
25. Векторный анализ и элементы теории поля;  
26. Методы решения дифференциальных уравнений;  
27. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений.  
28. Исчисление высказываний; исчисление предикатов; логические модели; формальные 

системы; формальные грамматики; теория алгоритмов.  
29. Логические исчисления, графы, комбинаторика.  
30. Элементы теории нечетких множеств.  
31. Нечеткие алгоритмы. Теория неопределенности. Вероятности, случайные процессы, 

статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 
экспериментальных данных. Многомерный статистический анализ.  

32. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. Компонентный анализ. 
Факторный анализ. Кластер-анализ.  

33. Классификация без обучения. Дискриминантный анализ.  



34. Классификация с обучением. Канонические корреляции. Множественный 
ковариационный анализ.  

35. Математические методы принятия решений; исследование операций как научный 
подход к решению задач принятия решений; методы исследования операций; 
построение экономических, математических и статистических моделей для задач 
принятия решения и управления в сложных ситуациях или в условиях 
неопределенности; границы применимости количественного анализа.  

36. Модели линейного программирования; транспортная задача; задача распределения 
ресурсов; аксиомы линейности; динамическое планирование; распределение потоков 
товарных поставок на транспортной сети; эквивалентные сети; транспортная задача 
Хичкока—Купманса; выбор оптимального транспортного маршрута; использование 
линейного программирования для решения оптимизационных задач.  

37. Математические модели информационных технологий и систем: описание, оценка, 
оптимизация  

38. Модели описания информационных процессов и технологий. Теоретико-множественное 
описание сообщений, запросов, массивов документов. Универсальный 
информационный поток. Линейная модель. Матрица информационного потока. 
Ассоциативные матрицы информационного потока.  

39. Критерии оценки информационных технологий и систем. Оценки качества поиска 
(полнота, точность и др.). Скалярные и векторные оценки.   Смешанные критерии 
(полезная работа, корреляционный критерий, свертки и пр.). Рабочие характеристики 
информационно-поисковых систем (ИПС) в различных координатах. Вероятностная 
модель ИПС. Теоретико-множественная модель ИПС. Оптимизация режима ИПС.  

40. Линейное представление документов, запросов, тезауруса, индексирования, поиска. 
Оценка структуры тезауруса. Понятие лексической совместимости и тезаурусной 
согласованности. Определение различительной силы термина, его различные варианты. 
Модели динамической корректировки запроса.  

41. Теоретико-множественные макромодели информационных технологий и систем. 
Информационная и основная деятельность. Теоретико-множественные представления 
операций над информационными ресурсами. Операторы формирования 
информационных потоков. Количественная форма операторов. Линеаризованная форма 
операторов. Операции над операторами.  

42. Основы построения и функционирования вычислительных машин: общие принципы 
построения и архитектуры вычислительных машин, информационно-логические основы 
вычислительных машин, их функциональная и структурная организация, память, 
процессоры, каналы и интерфейсы ввода-вывода, периферийные устройства.  

43. Элементы вычислительной техники. Счетно-решающие механические и 
электромеханические устройства. Аналоговые и цифровые вычислительные машины. 
Понятие фон-неймановской машины. Процессор. Главная память. Система команд. 
Машинное слово. Разрядность и адресность. Программы и данные. Траектория данных в 
ЭВМ. Элементная база.  

44. Архитектурные особенности и организация  функционирования в ычислительных 
машин различных классов: многомашинные и многопроцессорные вычислительные 
системы, типовые вычислительные структуры и программное обеспечение, режимы 
работы. Иерархическая структура ЭВМ. Главные процессор, канальные процессоры, 
контроллеры устройств. Накопители данных и внешние устройства ЭВМ.  

45. Классификация и архитектура вычислительных сетей,  технич еское, информационное и 
программное обеспечение сетей, структура и организация функционирования сетей 
(глобальных, региональных, локальных).  

46. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и маршрутизация 
телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта. 
Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей 
телекоммуникаций, пути ее повышения. Перспективы развития вычислительных 
средств. Технические средства человеко-машинного интерфейса.  



47. Классы программных средств.  Операционные системы. Системы программирования. 
Программные продукты.  

48. Операционные системы.  Функции операционной системы (ОС): управление задачами, 
управление данными, связь с оператором. Системное внешнее устройство и загрузка 
ОС. Резидентные модули и утилиты ОС. Управляющие программы (драйверы) внешних 
устройств. Запуск и остановка резидентных задач. Запуск и прекращение нерезидентных 
задач. Управление прохождением задачи и использованием памяти. Понятие тома и 
файла данных. Сообщения операционной системы. Команды и директивы оператора.  

49. Системы программирования.  Понятие разработки приложений. Состав системы 
программирования: язык программирования (ЯП), обработчик программ; библиотека 
программ и функций. История развития и сравнительный анализ ЯП.  

50. Типы данных. Элементарные данные, агрегаты данных, массивы, структуры, 
повторяющиеся структуры. Вычислительные данные, символьные данные, логические, 
адресные (метки и пойнтеры), прочие (битовые строки). Понятие блока и процедуры. 
Операторы ЯП: управления (организация циклов, ветвления процесса, перехода), 
присваивания, вычисления арифметических, логических, строчных выражений. 
Стандартные арифметические, логические, строчные функции.  

51. Программные продукты (приложения).  Оболочки операционной системы. 
Программные пакеты информационного поиска. Оболочки экспертных систем. Понятие 
открытого и закрытого программного продукта. Понятие генератора приложений. 

52. Системы управления базами данных, состав и структура. Типовые функции СУБД: 
хранение, поиск данных; обеспечение доступа из прикладных программ и с терминала 
конечного пользователя; преобразование данных; словарное обеспечение БД; импорт и 
экспорт данных из(в) файлов ОС ЭВМ. Типовая структура СУБД: ядро, обрамление, 
утилиты, интерпретатор/компилятор пользовательского языка манипулирования 
данными.  

53. Среда конечного пользователя. Front-end-процессор. Back-end- процессор.  
54. Новейшие направления в области создания технологий программирования. 

Программирование в средах современных информационных систем: создание 
модульных программ, элементы теории модульного программирования, объектно-
ориентированное проектирование и программирование. Объектно-ориентированный 
подход к проектированию и разработке программ: сущность объектно-
ориентированного подхода, объектный тип данных, переменные объектного типа, 
инкапсуляция, наследование, полиморфизм, классы и объекты.  

55. Логическое программирование. Компонентное программирование.  
56. Предметная область и ее модели.  Объекты, свойства отношения. Основные компоненты 

информационного обеспечения. Базы данных (БД). Базы знаний.  
57. Базы данных.  Основные понятия. Независимость программ и данных. Интегрированное 

использование данных. Непротиворечивость данных. Целостность и защита данных. 
Структуры БД. Администрирование банков данных. Типы пользователей. 
Администратор БД. Понятие концептуальной, логической, физической структуры БД. 
Представления пользователей и подсхемы. Понятие о словарях данных, языках 
описания и манипулирования данными. БД и файловые системы. 

58. Документальные и фактографические базы данных, базы знаний. Полнотекстовые БД. 
Физическая и логическая структура. Файл полного текста. Частотный словарь, 
инверсный файл. Положительный и отрицательный словари. Стандартные строки и 
словосочетания, включаемые в частотный словарь. Описание БД. Обработка текстов при 
загрузке БД. Понятие экспорта-импорта документов-данных.  

59. Понятие модели данных. Иерархическая, сетевая модели данных, сравнительный анализ, 
противоречия и парадоксы. Реляционная модель данных. Экземпляры отношений, 
домены, атрибуты. Операции над отношениями: селекция, проекция, естественное 
соединение. Понятие реляционной полноты языка манипулирования данными. Модель 
данных «сущность—связь».  

60. Языковые средства информационных технологий. Входные и внутренние языки. 
Структура входных языков. Языковые средства для ввода и обновления информации, 



для поиска, обобщения и выдачи информации. Языковые средства общения с БД. 
Анкетный язык. Языковые средства документальных (в том числе полнотекстовых)  

61. ИПС: три уровня грамматики информационно-поисковых языков (теоретико-
множественный, линейный, сетевой). Информационно-поисковый язык. Язык 
информационно-логический. Язык процедурно ориентированный. Непроцедурный язык 
концептуального уровня. Язык диалога. Естественный язык. Словарный комплекс АИС. 
Классификаторы. Кодификаторы. Тезаурусы: состав и структура. Языки описания 
данных и словарь данных. Языки запросов SQL  и  QBE.  

62. Информационный поиск.  Основные понятия и виды. Модели п оиска. Стратегии 
поиска. Понятие об ассоциативном поиске. Подготовка запросов и отчетов. 
Оперативный и регламентный режим поиска. Формирование отчетов.  

63. Коммуникативные форматы обмена документами.  Модель документа и ее 
использование. Карточный формат по ISO 2709.Процессы обмена документами в 
машиночитаемой форме, основные проблемы. Формат НТП-2. Элемент данных. 
Позиционные и помеченные электронные документы (ЭД). Метка, запись, блок. 
Область описания, фиксированные ЭД, маркер, справочник. Коммуникативный формат 
полнотекстового документа.  

64. Функции модели ЭД: категоризация документа, описание операционной среды, 
структура документа, поддержка создания и модификации документа, представление 
документа (преобразование внутренней формы во внешние — для печати или вывода на 
экран, обеспечение поиска документов. Проекты и стандарты, отражающие различные 
подходы к моделям ЭД. Модели ODA, SGML ( основные понятия и представления).  

65. Базы знаний. Общие принципы моделирования окружающей среды и мышления 
человека. Методы представления знаний: классификационные тезаурусные, основанные 
на отношениях, семантические сети и фреймы, продукционные и непродукционные.  

66. Глобальные информационные сети.  Общие характеристики, о сновные понятия, 
структура, организация, основные программные средства, информационные ресурсы 
(адрес в сети, имя в сети). Основные информационные средства и ресурсы сети. 
Удаленный доступ к ресурсам сети. Эмуляция удаленного терминала. Настройки на 
определенный тип терминала.  

67. Машиночитаемые информационные ресурсы и их классификация. Генераторы БД. 
Операторы/арендаторы БД. Центры коммутации сообщений. Конечные пользователи. 
Генераторы и распространители (операторы) БД, классификация. Обзор состояния 
информационного рынка. Классификация БД. Библиографические, полнотекстовые, 
справочно-классификаторные БД. Некоторые экономические характеристики 
информационных потоков генераторов БД, сравнительный анализ. Сравнительный 
анализ экономических характеристик продуктов и услуг операторов БД.  

68. Обмен файлами.  Архитектура взаимодействия программ. Н астройка программы-
сервера. Анонимный доступ к удаленной файловой системе. Организация каталогов на 
удаленной системе и защита от несанкционированного доступа. Электронная почта. 
Принципы организации системы электронной почты. Программа-сервер сообщений. 
Организация почтовых ящиков. Программы подготовки сообщений и рассылки. Формат 
почтового сообщения. Телеконференции. Принципы организации программного 
обеспечения телеконференции. Подписка. Сервер телеконференции. Структура 
почтового сообщения. Стиль диалога. Почтовые файловые серверы. Почтовый сервер: 
назначение и принципы работы. Команды сервера. Система приоритетов в системе 
электронной почты.  

69. Конкретные информационные и файловые системы в сети Internet. Gopher, WAIS (Wide 
Area Information Servers), WWW (World Wide Web). Принципы организации. 
Архитектура информационных массивов. Языки запросов. Средства отображения 
информации. Организация гипертекстового документа. Язык разметки HTML. 
Встроенные графические образы. Программы отображения и воспроизведения 
нетекстовой информации. Протокол обмена HTTP. Организация глобальной 
гипертекстовой сети.  



70. Основы договорных отношений при создании научно-технической или иной продукции. 
Общие положения возникновения и прекращения гражданских правоотношений. 
Основные положения об обязательствах и договорах. Понятие и виды обязательств. 
Субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. 
Практические аспекты заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные 
виды договоров. Правовые аспекты передачи научно-технической и иной продукции. 
Договорная и претензионно-исковая работа на предприятии. Разрешение споров в 
судебном порядке. Нотариальная защита.  

71. Государственная политика в сфере обеспечения информационной безопасности. 
Понятие информационной безопасности. Жизненно важные интересы в 
информационной сфере. Угрозы жизненно важным интересам в информационной сфере. 
Принципы обеспечения информационной безопасности. Функции государственной 
системы по обеспечению информационной безопасности. Место законодательства в 
сфере обеспечения информационной безопасности в системе российского права. 
Законодательные и нормативные акты (государственные и международные), 
направленные против хищения информационных ресурсов и продуктов. 
Законодательные акты по легализации и защите компьютерной информации.  

72. Защита права на доступ к информации. Основные информационные права и свободы и 
их ограничения. Правовая охрана права на доступ к информации. Защита права на 
доступ к информации.  

73. Защита права на неприкосновенность частной жизни. Источники права на 
неприкосновенность частной жизни. Объекты и субъекты права на неприкосновенность 
частной жизни. Правовая охрана и защита прав на неприкосновенность частной жизни. 
Персональные данные как особый институт охраны прав на неприкосновенность 
частной жизни.  

74. Защита права на информацию с ограниченным доступом. Понятие, структура и 
признаки информации с ограниченным доступом. Государственная тайна. Источники 
права о государственной тайне. Объект и субъекты права на государственную тайну. 
Правовая охрана и защита прав на государственную тайну. Коммерческая, банковская, 
профессиональная, служебная тайна. Источники права, объекты и субъекты права на 
коммерческую, банковскую, профессиональную, служебную тайну. Правовая охрана и 
защита прав на коммерческую, банковскую, профессиональную, служебную тайну.  

75. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Понятие и структура 
интеллектуальной собственности. Международное сотрудничество в области защиты 
интеллектуальной и промышленной собственности. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС). Другие международные и зарубежные 
организации и другие документы по защите информационных ресурсов общества.  

76. Правовая охрана и защита авторских и смежных прав. Источники, объекты и субъекты 
авторского права. Защита авторских и смежных прав. Правовая охрана и защита 
патентного права и прав на средства индивидуализации. Источники, объекты и 
субъекты патентного права и прав на средства индивидуализации. Правовая охрана и 
защита патентных прав и прав на средства индивидуализации. Защита прав на 
нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Источники, объекты и 
субъекты прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Правовая 
охрана и защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 
Защита против недобросовестной конкуренции. Источники права о защите против 
недобросовестной конкуренции. Объекты и субъекты права защиты против 
недобросовестной конкуренции. Правовая охрана права на защиту против 
недобросовестной конкуренции.  

77. Защита информационных технологий, систем и прав на них.  Информационное оружие в 
информационной войне. Особенности правовой охраны и защиты прав на 
информационные системы и ресурсы. Виды противников или «нарушителей». Три вида 
возможных нарушений информационной системы. Основные положения теории 
информационной безопасности информационных систем. Модели безопасности и их 
применение. Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной 



системы и причины, обусловливающие их существование. Анализ способов нарушений 
информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных систем. 
Методы криптографии. Основные технологии построения защищенных 
информационных систем.  

 
Педагогика и психология в высшей школе 
1.  Болонское соглашение, его цель и задачи. 
2.  Государственные стандарты, принципы, заложенные в них. 
3. Компетентностный подход к подготовке будущих специалистов.  
4.  Базовые понятия дидактики: обучение, воспитание, образование, мотивация и т.д. 
5. Методика преподавания в высшей школе: предмет, цель и задачи. Основные 
категории и понятия. 
6. Формы обучения в высшей школе. 
7. Типология и структура лекционных занятий. Требования к современной лекции. 
8. Двусторонний и личностный характер обучения. 
9. Содержание образования как социальный заказ и фундамент базовой культуры 
личности. Критерии отбора содержания образования. 
10. Активизация познавательной деятельности студентов: методы и средства. 
11. Методы обучения. Классификации методов обучения в современной дидактике. 
Критерии и условия их выбора. 
12.  Современные образовательные технологии. 
13. Сущность понятий «Активные методы обучения» и «Интерактивные методы 
обучения». 
14. Сущность, единство и взаимосвязь принципов обучения в целостном учебно-
воспитательном процессе. 
15. Сущностная характеристика преподавания как вида деятельности. 
16. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе обучения. 
17. Учебные программы и их функции. Виды учебных программ. Принципы построения 
и структура учебной программы. 
18. Междисциплинарные связи в учебном процессе. 
19. Современные средства обучения, условия их выбора. 
20. Функции и методы контроля знаний студентов. 
21. Технология рейтингового контроля знаний студентов. 
22. Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению студентов. 
23. Творчество как условие эффективной деятельности современного преподавателя 
вуза. 
24. Понятие психологии педагогической деятельности. 
25. Структура личности. Личность, индивид, индивидуальность. 

 
2.5. Критерии оценки государственного экзамена. 
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят: 
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин; 
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности; 
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
- уровень информационной и коммуникативной культуры. 
Оценки выставляются по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 



Критерии оценки теоретических вопросов. 
Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание 
основных положений смежных дисциплин; логически последовательные, содержательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; свободное владение материалом 
рекомендованной литературы, использование в ответе материала монографической литературы, 
правильное обоснование принятых решений, владение разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» – твёрдые и достаточно полные знания всего программного материала, 
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 
устранении замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение материалами 
рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» – твёрдые знания и понимание основного программного 
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении 
неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих 
вопросах членов экзаменационной комиссии; недостаточное владение материалами 
рекомендованной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из основных 
вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 
неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Порядок проведения государственного экзамена регламентируется локальным актом 
Академии Наук РТ. 

 
3. Защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы – диссертации 
 

3.1. Место представления научного  доклада в структуре ООП. 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы – диссертации  является составной частью государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА), завершающей освоение образовательных программ аспирантуры и 
обеспечивающей проведение контроля качества освоения программы аспирантуры, оформленного  
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
3.2. Требования к выпускнику, контролируемые в ходе защиты научного доклада. 
В ходе  подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы – диссертации  проверяется степень освоения выпускником 
следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК из ФГОС): 
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

•  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

•  готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

•  готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  



• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5).  

Общепрофессиональные компетенции (из ФГОС ВО):  
•  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2).  

3.3. Структура и содержание  научного доклада. 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы – это документ, содержащий изложение результатов научных исследований аспиранта. 
В рамках защиты доклада перед государственной экзаменационной комиссией аспирант 

представляет и обосновывает тему исследования и её актуальность, научную новизну, рабочую 
гипотезу, объект и предмет, цели и задачи, методологию, научно-практическую значимость, а 
также результаты и выводы, которые содержатся в основной части научно-квалификационной 
работы.  

В тексте научного доклада содержатся сведения об обособленном подразделении, в 
котором выполнялась диссертация, о рецензентах, о научном руководителе аспиранта, приводится 
список публикаций автора, в которых отражены основные научные результаты научно-
квалификационной работы – диссертации. 

Контроль за выполнением обучающимся научно-квалификационной работы – диссертации 
осуществляет научный руководитель. Подготовленная научно-квалификационная работа должна 
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы – диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук, и быть оформлена в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
3.4. Процедура представления научного доклада. 
Представление научного доклада является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации и регламентируется Положением об  итоговой аттестации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГНБУ АН РТ.  

Аспирант совместно с научным руководителем готовит текст научного доклада по 
результатам подготовленной научно-квалификационной работы. 

Научный руководитель устанавливает правомерность использования авторских 
произведений и доводит до сведения заведующего отделом степень самостоятельности научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Научно-квалификационные работы, выполненные по результатам научно-
исследовательской деятельности аспирантов, подлежат рецензированию. Работу рецензируют два 
сотрудника АН РТ (доктора или кандидаты наук), являющиеся специалистами в обсуждаемой 
научной теме и имеющие публикации в соответствующей сфере исследования, либо специалисты, 
привлеченные из других организаций. Рецензенты назначаются решением выпускающего отдела 
по представлению заведующего отделом. 

Рецензентам должны быть представлены полный текст диссертации, текст научного 
доклада и копии научных статей аспиранта, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК по теме диссертации. Кроме того, экземпляр научно-квалификационной работы – 
диссертации должен находиться в отделе  для того, чтобы с ним могли ознакомиться все 
желающие. 

Научно-квалификационные работы обсуждаются в отделах, к которым прикреплены 
аспиранты. По результатам обсуждения в отделе научно-квалификационной работы аспиранта 
готовится письменное заключение выпускающего отдела  не позднее чем за 7 календарных дней 
до даты допуска к итоговой государственной аттестации. 



Материалы, представляемые аспирантом в государственную экзаменационную комиссию 
для представления научного доклада, передаются в отдел аспирантуры не позднее 5 рабочих дней 
до даты защиты научного доклада и должны состоять из: 

• текста научного доклада; 
• отзыва научного руководителя; 
• рецензий; 
• акта о внедрении результатов научно-квалификационной работы (при наличии); 
• справки об объёме заимствования текстовых материалов; 
• презентации к научному докладу; 
 
3.5. Критерии оценивания научного доклада. 
Оценка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы – диссертации производится на закрытой части заседании 
Государственной аттестационной комиссии. Оценка выставляется на основании изучения текстов 
научного доклада, отзыва руководителя и рецензий, качества доклада, презентации, ответов 
аспиранта на вопросы. 

При оценке представленного научного доклада, об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы, учитывается: 

• обоснование актуальности и значимости темы исследования; 
•  соответствие содержания НКР теме, поставленным цели и задачам; 
•  новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

исследования; 
•  обоснованность и четкость основных выводов и результатов исследования, 

сформулированных рекомендаций и положений, выносимых на защиту; 
•  владение научным стилем изложения, качество электронной презентации, 

иллюстративного материала и т.д.; 
•  глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации членов ГЭК; 
•  оценка основных результатов научно-квалификационной работы научного 

руководителя и рецензентов. 
При оценке основных результатов научно-квалификационной работы – диссертации могут 

быть приняты во внимание публикации автора, отзывы руководителей организаций и 
практических работников профессиональной сферы деятельности по тематике исследования. 

Оценка научного доклада об основных результатах подготовленной НКР определяется по 
следующим критериям: 

Оценка «отлично»: 
• обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или 
иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны; 

• обоснована научная новизна полученных результатов; 
• глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и качественный 

анализ научных источников и практического опыта; 
• указана степень самостоятельности и поисковой активности, продемонстрирован 

творческий подход к решению задачи; 
• научный доклад построен композиционно четко, обладают логической 

завершенностью; 
• научный доклад написан грамотно, правильно оформлен; 
• при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и аргументировано 

отвечает на поставленные вопросы. 
 
 
 



Оценка «хорошо»: 
• обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или 
иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны; 

• обоснована научная новизна полученных результатов; 
• полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных источников и 

практического опыта; 
• указана степень самостоятельности и поисковой активности; 
•   научный доклад обладают логической завершенностью, но имеются замечания по 

композиционному построению научно-квалификационной работы и (или) научного доклада; 
• научный доклад написан грамотно, но имеются несущественные недочеты в 

оформлении; 
• при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно полно и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 
Оценка «удовлетворительно»: 
• обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или 
иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны; 

• обоснована научная новизна полученных результатов; 
• тема научно-квалификационной работы (диссертации) в основном раскрыта, 

проведен анализ научных источников и практического опыта; 
•  указана степень самостоятельности и поисковой активности,  научный доклад 

обладают логической завершенностью, но нечеткой структурой; 
• научный доклад написан в целом грамотно, но с небольшим количеством 

грамматических ошибок, имеются недочеты в оформлении; 
• при представлении научного доклада аспирант отвечает не на все вопросы или на 

некоторые вопросы отвечает не корректно. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если представленная работа не 

удовлетворяет хотя бы одному критерию на оценку «удовлетворительно».   
При успешной защите  научного доклада и положительных результатах других видов 

государственной итоговой аттестации выпускников, решением Государственной аттестационной 
комиссии аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
и выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры. 

При неудовлетворительной оценке научный доклад не считается защищенным, диплом о 
присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» не выдается. 

Оценка представленного научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) вносится в протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, зачетную книжку аспиранта и экзаменационную ведомость, 
проставляется на титульном листе рукописи и заверяется председателем ГЭК. 
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