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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  
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 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 
 
Наименование дисциплины Иностранный язык 
Объём дисциплины  5 ЗЕ (180 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
Фонетика Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 
языке;  основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы бытовой и 
академической коммуникации;.  
      Коррекция и совершенствование 
слухопроизносительных навыков, техники чтения, 
темпа речи, интонационного оформления 
фраз/предложений, орфоэпии и транскрипции. 
Совершенствование навыков чтения про себя. 
 

  Лексика Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, общенаучная, официальная и 
другая). Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования 

       Развитие рецептивных и продуктивных навыков 
словообразования: аффиксальное словообразование, 
конверсия. Развитие навыков оперирования 
наиболее употребительной лексикой, относящейся к 
общеупотребительному и общенаучному  
слоям литературного языка, устойчивыми 
словосочетаниями, наиболее часто встречающимися 
в процессе устного и письменного общения. 
Формирование и совершенствование навыков 
оперирования  словарями и справочниками.  
      Лексический минимум в объеме 2500 учебных 
лексических единиц общего характера, из них 1200 
– репродуктивно; дальнейшее расширение 
потенциального словаря 

 

Грамматика Грамматические явления, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении. 
Основные грамматические явления, характерные 
для бытовой и академической речи.              
        Развитие и совершенствование грамматических 
навыков распознания и понимания грамматических 



форм и конструкций в опоре на формальные 
признаки членов предложения и частей речи. 
Формирование и совершенствование навыков 
употребления грамматических форм и конструкций 
в составе фразы/предложения, предложений 
различных структурных типов.  

Практика общения Виды речевой деятельности: 
       Говорение. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях  
общения.  
      Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и 
академической коммуникации. 
      Чтение. Виды текстов в соответствии с 
форматом экзамена IELTS.  

    Письмо. Виды речевых произведений:  
Описание графических представлений 
статистических данных и эссе 

Тематика: 
Обиходно-бытовая тематика: 
 Автобиография. Описание людей. Отношения с 
другими людьми. Рабочий день. Образование и 
высшее образование. Человек и мир вокруг него. 
Отдых (праздники, путешествия). Времена года, 
погода. Интересы и хобби. Увлечения и развлечения 
(хобби, спорт, чтение книг, искусство и т.д.) 
Природа и окружающая среда. Общество в прошлом 
и будущем. Информационные технологии. 
Социокультурная тематика: Исторические и 
географические сведения о стране/странах 
изучаемого языка. 
Общенаучная тематика: в соответствии с 
профилем экзамена.  
Социокультурная тематика: Сведения о 
стране/странах изучаемого иностранного: Природа, 
растительный и животный мир. Климат. 
Государственное и политическое устройство. 
Города, достопримечательности. Праздники. Образ 
жизни. Нравы и обычаи. Выдающиеся люди. 

 

 Разработчиком является доцент кафедры иностранных языков инженерной академии  

О.Г. Аносова.  

Директор департамента  
иностранных языков            С.В. Дмитриченкова  
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высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Инженерная академия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 
 
Наименование дисциплины Методология научных исследований 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
Введение в теорию научных 
исследований по информатике и 
вычислительной технике. Постановка 
научной проблемы, цели и задач 
исследования. Методы научных 
исследований. Научно-техническая 
информация. 

Теория и генезис ее развития Понятийный 
аппарат: теория, научные исследования. 
Мыслители Древнего мира и выработка ими 
основных мировоззренческих концепций и 
подходов к анализу окружающего мира. 
Теоретические источники как основа развития 
мысли. Генезис теории. Теория и наука. Типы 
научных исследований. Теоретические постулаты 
и их достоверность. Формирование гипотез и 
поиски доказательной базы. Теоретические и 
эмпирические исследований и их представители. 
Выбор основного направления в развитии теории. 
Приоритет анализа среды и нерешенной 
проблемы. Возможности теоретического 
прогнозирования процессов и явлений. 
Формирование доказательной базы для 
теоретического прогнозирования. Сравнительный 
анализ теоретических подходов к науке западной 
и восточной культур. Схожие, различные черты и 
уникальность в выборе темы исследования, 
методах ее рассмотрения и конечной цели.  

Основные виды научных результатов в 
исследованиях. Апробация результатов 
исследований. Правила оформления 
научно-исследовательских работ. 

Основные этапы научного исследования в физико-

математических науках. Наблюдение и его 
особенности. Наблюдение как основа выбора темы 
исследования. Виды наблюдения. Определение 
актуальности выбора темы в физико-

математических науках. Поиск инновационной 
ниши. Доказательство практической значимости 
выбранной темы. Определение цели и задач 
исследования. Поиск монографий, материалов 
научных конференций, круглых столов , статей в 
специализированных научных изданиях для 
формирования общей картины в сфере 
предполагаемого научного исследования. Работа с 
интернет-ресурсами и статистическими 
источниками 

Приемы сбора теоретических и эмпирических 
данных. Формирование базы и проверка ее 



достоверности. Оформление цитат. 
Роль гипотезы в научном исследовании в физико-

математических науках. Гипотеза как форма 
прогнозирования в научном исследовании в сфере 
физико-математических наук. Доказательная и 
экспериментальная база для подтверждения 
гипотезы. 

PEST анализ как метод исследования научной среды 
для развития новых технологий. Типы моделей. 
Инновационные подходы к формированию моделей 
в физико-математических науках. Формирование 
графиков, схем, таблиц. Сопоставимость данных. 

Рецензирование, оппонирование и 
другие формы оценки научно-

исследовательских работ. Внедрение и 
эффективность научных исследований. 
Диссертационное исследование его 
структура и защита. 

Структура диссертации Статьи. Доклады на 
региональных, национальных и международных 
конференциях. . 
Апробирование результатов научного 
исследования. Участие в инновационных проектах 
в сфере физико-математических наук. Требования 
к написанию автореферата. Сроки рассылки. 
Требования к отзывам внутренним и внешним. 
Поиск рецензентов. Требования к презентациям в 
PowerPoint. Схемы и таблица в презентациях. 
Требования к выступлению на защите 
диссертации. Выступления в PowerPoint. 

 

 Разработчиком является доцент департамента механики и мехатроники А.Л. Бондарева.  

Директор департамента  
механики и мехатроники            Ю.Н. Разумный  
 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Инженерная академия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 
 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Приоритетные направления развития 

информатики и вычислительной техники 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
Анализ приоритетных направление 
развития вычислительных методов. 

Прямые методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Обусловленность систем 
линейных алгебраических уравнений. Итерационные 
методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений. Равномерное приближение функций 
многочленами. Численное дифференцирование. 
Численное интегрирование. Численные методы 
решения нелинейных уравнений. 

Анализ приоритетных направление 
развития методов решения 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ) первого 
порядка. Методы приближенного решения краевых 
задач для ОДУ второго порядка. Методы 
минимизации функций одной переменной. 
Численные методы решения интегральных 
уравнений.  Основные понятия и определения теории 
разностных схем. Метод конечных разностей в 
задаче Дирихле для одномерного уравнения 
Пуассона. Конечно-разностная вычислительная 
схема уравнения теплопроводности. Конечно-

разностная вычислительная схема для уравнения 
колебаний.  Метод Ритца. Выбор базисных функций 
в методе Ритца. Метод конечных элементов. 
Вариационно-разностная вычислительная схема 
краевой задачи для ОДУ. Вариационно-разностная 
схема для одномерного уравнения диффузии. 
Построение базисных функций для решения 
многомерных задач. Вариационно-разностная схема 
для эллиптического уравнения. Простейший 
итерационный метод. Чебышевский итерационный 
метод. Метод сопряженных градиентов. 

Анализ приоритетных направление 
развития методов решения 
дифференциальных уравнений в 
частных производных. 

Методы решения уравнений гиперболического типа. 
Уравнение переноса. Метод расщепления.  Основные 
понятия теории оптимизации. Градиентный метод 
безусловной минимизации функции многих 
переменных.  Метод условного градиента 
минимизации функции многих переменных.  
Методы многокритериальной оптимизации.  



Особенности математических вычислений, 
реализуемых на ЭВМ.  Исследование моделей на 
устойчивость в вычислительном эксперименте. 
Компьютерные методы построения и анализа 
фазовых траекторий систем. Компьютерное 
моделирование поведения систем на основе 
алгебраических методов и геометрических 
представлений. Архитектура параллельных 
вычислительных систем. Операционные системы: 
аспекты параллелизма.  Параллельное 
программирование для многоядерных архитектур. 
Параллельное программирование для кластерных 
систем. 

 

 Разработчиком является доцент департамента механики и мехатроники А.Л. Бондарева.  

Директор департамента  
механики и мехатроники            Ю.Н. Разумный  
 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Инженерная академия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 
 
Наименование дисциплины Методика преподавания информатики и 

вычислительной техники в высшей школе 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
Методологические основы курса 
«Методика преподавания 
информатики и вычислительной 
техники в высшей школе». Основы 
дидактики высшей школы. 

Тема 1. Основные направления работы 
преподавателя вуза 

Цели и задачи курса «Методика преподавания 
информатики и вычислительной техники в высшей 
школе». Принципы построения программы данного 
курса. Формы занятий, контроля по курсу. 
Особенности преподавательской работы как 
профессии. Карьера преподавателя. Области 
преподавательской деятельности в профессии 
преподавателя компьютерных и информационных 
наук в высшей школе. Преподавание точных наук в 
различных типах учебных заведений в РФ и за 
рубежом. Основные направления и планирование 
работы преподавателя в высшей: учебная, 
методическая, научно-исследовательская, 
воспитательная, организационная. Специфика 
методического подхода в высшей школе. 

Методическая рефлексия преподавательской 
деятельности. Теоретико-методологические, 
методические и нравственно-педагогические 
принципы преподавания в высшей школе. 

Тема 2. Общие вопросы методики преподавания 
компьютерных и информационных наук в высшей 
школе.  

Методика преподавания как наука, ее предмет и 
роль в педагогической деятельности. 
Теоретические основы методики преподавания 

компьютерных и информационных наук в высшей 
школе. Соотношение методики преподавания с 
другими науками. 
Структура методики преподавания компьютерных 
и информационных наук в высшей школе. Общая и 
частные методики преподавания. Методика 
преподавания компьютерных и информационных 
наук в высшей школе как частная методическая 
дисциплина. Особенности дидактики высшей 
школы. Развитие творческих способностей 



обучающихся в ходе преподавания наук. 
Организация планирования и программирование 
учебного процесса в высшей школе. 
Государственный образовательный стандарт. 
Учебный план специальности. Рабочие планы и 
расписание занятий. План курса дисциплины. 
Рабочая программа дисциплин. 

Тема 3. Теоретические предпосылки и 
методические основы преподавания в вузе.  

Цели и задачи преподавания общего курса 
компьютерных и информационных наук в высших 
учебных заведениях. Концептуальные основания 
преподавания компьютерных и информационных 
наук в высшей школе. Связь и соотношение 
компьютерных и информационных наук в высшей 
школе с другими дисциплинами естественно-

научного профиля. Современная педагогическая 
парадигма в вузе. Организационные формы 
обучения. Связь педагогики, дидактики и методики 
преподавания в высшей школе. Психолого-

педагогические проблемы преподавания в вузе. 
Тема 4. Разработка учебной программы курса.  

Основные нормативные документы, 
регламентирующие учебный процесс в вузе. 
Учебный план подготовки специалиста. Программа 
и образовательный стандарт по дисциплине. 
Учебный комплекс по учебной дисциплине. 
Программа как основной методический документ 
преподавания учебной дисциплины. Основные 
требования к разработке учебной программы. 
Концепция и структура курса. Факторы, влияющие 
на выбор концепции и тематического плана 
программы. Предметная область дисциплины 
компьютерные и информационные науки в высшей 
школе и основные подходы к построению курса: 
исторический, теоретико-концептуальный, 
теоретико-парадигмальный, методологический, 
культурно-просветительный. Взаимосвязь 
преподавания компьютерных и информационных 
наук в высшей школе и других учебных дисциплин. 
Учет специфики вуза при разработке программы. 
Индивидуальный подход в разработке программы. 
Структура учебной программы. Основные разделы, 
элементы учебной программы. Целостность курса. 
 

 

 

 

Психолого-педагогический анализ 
деятельности студентов и 
преподавателей. 
 

Тема 1. Формы организации обучения в 
образовательном процессе вуза. 

Генезис форм организации обучения в вузе. 
Понятие «форма организации обучения». 
Исторический аспект развития форм организации 
обучения. Индивидуальная, групповая и 
фронтальная формы организации обучения. 



Методика подготовки и проведения лекции. 

Основные функции лекции: информационная, 
ориентирующая, объясняющая, убеждающая, 
увлекающая. Чтение лекции как особая 
дидактическая деятельность. Познавательные 
компоненты лекции: факты, анализ фактического 
материала, формы систематизации фактического 
материала. Виды лекций: информационная, 
проблемная. Различные стили чтения лекции. Задача 
вводимых научных понятий. Приемы раскрытия 
содержания понятий. Цельность и структурность 
лекции. Методы изложения содержания лекции: 
логический, описательный (фактический), 
исторический, генетический. Интерактивные 
технологии при организации и чтении лекций. 
Личность лектора и ее влияние на качество лекции. 
Тема 2. Методика подготовки и проведения 
семинарских, практических и лабораторных занятий 

с использованием инновационных технологий. 
Значение семинарских занятий в процессе 
профессионального обучения. Типы семинаров и их 
содержание. Общие и частные задачи. Формы и 
организация семинаров. Методы и средства 
обучения, применяемые при проведении 
семинарского занятия. Различные формы 
проведения семинаров. Дискуссия как вид 
семинарского занятия, особенности его подготовки 
и проверки. Роль овладения теоретическими 
знаниями для практической деятельности. 
Подготовка к проведению семинаров. Методика 
подготовки и проведения семинарского занятия. 
Критерии оценки семинарского занятия. Цель и 
задачи практических занятий. Формы и методы 
подготовки и проведения практических занятий. 
Связь содержания практических занятий с будущей 
профессией и способы ее обеспечения. Решение 
учебных задач как эффективный метод осмысления 
знаний. 
Лабораторные занятия, их отличие от практических 
и семинарских занятий. Цель и задачи лабораторных 
занятий, их специфика и особенности подготовки к 
ним. Характеристика лабораторных работ, 
практикумов и практики: их цели, функции, 
структура, организация. Методы и средства 
обучения при проведении практикумов. 
Работа над рефератом, курсовое проектирование, 
дипломное проектирование, требования, структура 
и этапы работы. 
Тема 3. Организация самостоятельной работы 
студентов (СРС). 
Понятие и виды самостоятельной работы 
студентов. Основные направления организации 
самостоятельной работы. Роль самостоятельной 
работы при усвоении научных знаний. 
Организационные формы СРС. Традиционная и 



аудиторная самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя. Задачи 
самостоятельной работы студентов. Условия, 
обеспечивающие успешное выполнение 
самостоятельной   работы   студентов.   Умение   
студентов   самостоятельно   работать со 

специальной литературой и научными 
журналами. Уровни СРС. Приемы 
индивидуализации и активизации СРС. Пути 
дальнейшего совершенствования СРС. 
Руководство преподавателем самостоятельней 
работой студентов. 
Тема 4. Контроль и оценка знаний студентов 

Контроль и учет успеваемости студентов. 
Контроль и оценка знаний. Основные функции, 
виды и формы контроля. Методы педагогического 
контроля. Тестирование как разновидность 
контроля. Самоконтроль студентов. Оценка и 
отметка. Формы организации контролирующих 
мероприятий. Особенности контроля качества 
усвоения знаний студентов при обучении 

компьютерных и информационных наук в высшей 
школе. Критерии оценивания знаний на зачете и 

экзамене. Сущность, достоинства и недостатки 
традиционного и рейтингового контроля. Типовой 
расчет рейтинговой оценки по конкретной 
дисциплине. Контроль качества усвоения знаний 
студентов. Проблема организации контроля 
качества усвоения знаний студентов. Тесты. 
Статистические требования к тесту: валидность, 
репрезентативность, надежность. Требования к 
заданиям в тестовой форме. Формы тестовых 
заданий. Требования к заданиям в тестовой 
форме. Методика разработки тестов. Анализ 
результатов тестирования. Итоговая 
государственная аттестация и подготовка к ней 
преподавателя вуза. 

Инновационные психолого-

педагогические технологии в высшей 
школе.  

Тема 1. Современные технологии обучения в 
системе высшего профессионального 
образования. 

Сущность и принципы проектирования 
современных технологий обучения высшей 
школы. Определения педагогических технологий 
и их критерии. Направления современного 
обучения.  
Тема 2. Диагностичная постановка 
образовательных целей: знание, понимание, 
анализ, синтез, оценка. Проблемное обучение. 
Сущность и цели проблемного обучения. 
Предметно-содержательные характеристики 
проблемного обучения. Формы и средства 
проблемного обучения. Технология контекстного 
обучения. Предметный и социальный контекст 
профессиональной деятельности. Формы и 
средства контекстного обучения. Продуктивное 



обучение и эвристические методы обучения.  
Тема 3. Целеполагание в продуктивном обучении. 
Организация продуктивной деятельности 
учащихся. Эвристические приемы и методы 
продуктивного обучения. Диагностика 
продуктивного обучения. Игровые формы и 
методы обучения. Интерактивные формы и 
методы обучения. 

 

Разработчиком является доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятностей 

физико-математического факультета С.А. Васильев.  

 

Директор департамента  
механики и мехатроники            Ю.Н. Разумный  
 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Инженерная академия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 
 
Наименование дисциплины Системный анализ, управление и обработка 

информации 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Актуальные вопросы системного 

анализа. 
Математические модели механических систем, 
многозвенных роботов. Законы механики для 
построения математических моделей. Метод 
Лагранжа. Принцип Даламбера. Примеры 
построения математических моделей механических 
объектов. Неопределенности в математических 
моделях. Вероятностные методы описания 
неопределенностей. Нечеткие формы описания 
неопределенностей. Методы решения задач 
параметрической идентификации. Структурная 
неопределенность. Проблемы решения задачи 
структурной идентификации и структурно–
параметрической идентификации. Математические 
модели летательных аппаратов, летающих роботов. 
Непараметрическая идентификация нелинейных 
систем. Принцип максимума Понтрягина. Проблемы 
решения задачи оптимального управления. 
Вычислительные методы решения задач 
оптимального управления. Уравнение Беллмана. 
Аналитическое конструирование оптимальных 
регуляторов (АКОР). Метод функций Ляпунова для 
синтеза систем стабилизации. Метод 
аналитического конструирования агрегированных 
регуляторов. Проблема неопределенности в задаче 
синтеза управления. 

Актуальные вопросы управление. Формулировка задачи численного синтеза систем 
управления. Оптимальное робастное управление. H2 
и H∞ - теория оптимального регулирования. 
Представление случайного процесса методами 
теории полиномиального хаоса. Вероятностная 
неопределенность в стохастических динамических 
системах управления. Искусственные нейронные 
сети. Дельта правило Видроу-Хоффа и алгоритм 
обратного распространения ошибки. Адаптивный 
системы управления на основе нейронных сетей.  



Нейронные сети для решения задач идентификации. 
Метод нейронных сетей для решения задач синтеза 
управления. Генетический алгоритм. Алгоритм 
дифференциальной эволюции. Алгоритм 
муравьиной колонии. Алгоритм роя пчел. Алгоритм 
роя частиц. Принцип малых вариаций базисного 
решения для решения задач числовой и не числовой 
оптимизации. 

Актуальные вопросы обработки 

информации 

Вариационный генетический алгоритм для обучения 
нейронной сети. Вариационный генетический 
алгоритм для решения задачи оптимального 
управления. Метод генетического 
программирования. Метод вариационного 
генетического программирования. Метод 
грамматической эволюции. Метод вариационной 
грамматической эволюции. Метод аналитического 
программирования. Метод вариационного 
аналитического программирования. Метод сетевого 
оператора. Метод многослойного сетевого 
оператора. Решение задач идентификации и синтеза 
управления методами символьной регрессии. 
Решение задачи оптимального управления методом 
символьной регрессии. Системы с общей памятью. 
Системы с распределенной памятью. Графические 
ускорители Программные средства параллельных 
технологий. Библиотеки OpenMP, MPI, OpenCL, 
CUDA. Оценки эффективности распараллеливания. 

 

 Разработчиком является профессор департамента механики и мехатроники А.И. Дивеев.  

Директор департамента  
механики и мехатроники            Ю.Н. Разумный  
 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Инженерная академия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 
 
Наименование дисциплины Современные проблемы теории управления 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Актуальные задачи теории управления. Проблемы синтеза оптимальной системы. Проблемы 
управления в банковских системах. Управление в 
производственных системах. Проблемы: 
распознавание образов в управлении. Теория 
нечетких линейных систем (НЛС) и нечетких 
дифференциальных уравнений применительно к 
задачам управления. Нейросетевые методы в 
управлении. Робастное управление и адаптация. 
Интеллектуализация и оптимизация систем 
управления. 
 

Актуальные вопросы теории 
управление. 

Интеллектуальные системы. Наномехатроника, 
перспективы развития и применения в задачах 
управления и обработки информации. Проблема 
поиска стабильно-эффективных компромиссов в 
управлении и проектировании многообъектных, 
многокритериальных систем в условиях конфликта 
и неопределенности. Методы теории игр в задачах 
управления техническими, экономическими и 
биотехническими системами. Вариационные 
производные. 
 

Актуальные проблемы теории 
управление. 

Оптимизация систем с запаздывающим аргументом, 
с распределенным запаздыванием, с 
отклоняющимся аргументом. Интегро-

дифференциальные уравнения с управлением. 
Общие системы с последействием. 
Постановки задачи синтеза системы управления. 

 

 Разработчиками являются профессор департамента механики и мехатроники К.А. Пупков и 
профессор департамента механики и мехатроники А.И. Дивеев. 

Директор департамента  
механики и мехатроники            Ю.Н. Разумный  
 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Инженерная академия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 
 
Наименование дисциплины Интеллектуальные системы и технологии 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
Актуальные задачи интеллектуальных 
систем и технологии. 

Основные понятия интеллектуальности управления 
в технологических процессах.  Задачи контроля и 
управления, для которых целесообразно применение 
интеллектуальных методов и систем. 

Актуальные вопросы интеллектуальных 
систем и технологии. 

Модели знаний и системы, основанные на знаниях. 
Оценки минимального и рационального уровня 
интеллектуальности контроля и управления.  

Актуальные проблемы  
интеллектуальных систем и 
технологии. 

Реализация методов и средств интеллектного 
управления в промышленности. Перспективы 
внедрения методов и средств интеллектуального  
управления в промышленность. 

 

 Разработчиком является профессор департамента механики и мехатроники А.И. Дивеев.  

Директор департамента  
механики и мехатроники            Ю.Н. Разумный  
 

 







Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Инженерная академия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 
 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Иностранный язык для академических целей 
Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
Корректирующий курс грамматики 
(грамматика научного дискурса) 

Морфология. Артикль: система склонения и 
употребления артикля.  
Имя существительное: род, склонение, категория 
числа. Имя прилагательное и его грамматические 
категории. Имя числительное: образование и 
грамматические категории числительных. 
Местоимение: разряды, склонение, употребление 
местоимений. Глагол: личные и неличные 
глагольные формы; система спряжения глагола; 
система наклонений; система времен и согласование 
времен; правильные или неправильные (сильные и 
слабые) глаголы; модальные глаголы; употребление 
инфинитива и герундия; образование функции 
причастий; активный и пассивный залоги. 
Грамматические способы выражения причинно-

следственных связей. Наречие и его грамматические 
категории. Предлог и функции предлога. 
Сочинительные и подчинительные союзы. 

Словообразование. Основные способы 
словообразования: морфологические и 
неморфологические. Субстантивация. Аббревиация. 
Продуктивные способы образования терминов. 

Синтаксис. Простое предложение и его типы. 
Утвердительное и отрицательное предложение. 
Повествовательное, вопросительное и 
побудительное предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Актуальное 
членение предложения. Порядок слов в простом 
предложении. Сложное предложение и типы связи в 
нем. Сложноподчиненное предложение и типы 
придаточных предложений. Причастные обороты: 
структура и употребление. Инфинитивные обороты: 
построение и употребление. 

Синонимия грамматических конструкций. 
Безличные предложения. Основные правила 
пунктуации в предложении. 
 



  Научная лексика и перевод научных 
текстов 

Основные этапы работы над переводам. Цель 
перевода и характеристика реципиентов. Виды 
перевода. Анализ текста: жанр, композиционная 
структура текста, тип речи, лексико-грамматические 
особенности текста. Стратегия перевода: учет цели 
перевода, типа текста и требований заказчика. 
Собственно перевод, т.е. создание текста, 
адекватного и /или эквивалентного оригиналу. 
Редактирование и оформление текста перевода. 

Грамматические трудности перевода: 
абсолютное и относительное употребление 
грамматических категорий (например, времени и 
наклонения глаголов, единственного и 
множественного числа существительных) в текстах 
на научную тематику в русском и английском языке. 
Подбор эквивалентов при переводе сложных 
грамматических конструкций (причастные и 
деепричастные обороты, сослагательное 
наклонение, согласование времен, 
сложноподчиненное предложение, инфинитивные 
обороты, особенности употребления модальных 
глаголов, пассивных конструкций, безличных 
конструкций и т.п.). Особенности употребления 
артикля с конкретными и абстрактными 
существительными, именами собственными, 
терминами, иноязычными заимствованиями. 
Функции порядка слов в тексте. Случаи инверсии в 
научных текстах. 

Лексические трудности перевода: особенности 
перевода терминов, способов формирования новой 
терминологии в европейских языках (иноязычные 
заимствования, калькирование, сложение 
словообразовательных формантов, переход 
профессионального жаргона в разряд терминологии 
и т.д.). Особенности употребления англоязычных 
заимствований в других европейских языках 
(способы лексико-грамматической адаптации 
заимствованного слова). Полисемия лексических 
единиц и проблема выбора лексического 
эквивалента при переводе. Синонимия и 
использование синонимов при переводе. 
Особенности транскрипции и транслитерации 
английских имен собственных. Аббревиатуры и 
приемы работы с аббревиатурами в переводе. 

Стилистические трудности перевода: основные 
письменные жанры научных  текстов (статьи, 
монография, коллективная монография, обзор, 
реферат, резюме, аннотация) и их композиционная 
структура. Основные устные научные жанры 
(доклад, сообщение, дискуссия) и их структура. 
Средства логической связи в научном тексте: 
способы выражения последовательности мыслей, 
пояснения, уточнения или аргументация мысли; 
способы формулировки итогового значения текста и 



выводов исследования. Особенности научного стиля 
и функционирование лексико-грамматических 
единиц в научном и научно-популярном стиле. 
Клише, речевые модели, фразеология и идиоматика, 
характерная для научного и научно-популярного 
стиля. 

Паралингвистические трудности перевода: 
правила оформления и чтения формул, таблиц, 
графиков, рисунков, диаграмм т.п., принятые в 
изучаемом языке. Правила оформления списков, 
библиографии, терминологических словарей. Типы 
ссылок и правила оформления сносок в научном 
тексте в соответствии со стилем APA. 

Информационные и справочные ресурсы, 
используемые при работе над переводом 
специального текста: двуязычные и отраслевые 
словари, толковые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные библиотеки и 
электронные энциклопедии, электронные 
переводчики, их достоинства и недостатки. 
 

Реферирование и аннотирование 
научных текстов 

Типы чтения. Просмотровое чтение: 
сканирование наличия или отсутствия заголовка 
текста, наличие и функции подзаголовков, 
рубрикации, аннотаций, ссылок и т.п., 
содержащихся в тексте. Функции деления текста на 
главы, параграфы, части, фрагменты. Поисковое 
чтение: определение жанра исходного текста и 
представленного в нем типа речи, коммуникативной 
функции, основной идеи текста т т.д. 
Функционирование экстралингвистических явлений 
в тексте: символов, формул, графиков, диаграмм, 
рисунков, таблиц, сокращений, и т.п. Изучающее 
чтение: определение введения, основной части и 
заключения текста, вычленение главной мысли в 
каждом разделе, выявление ключевых слов, 
понятий, идей, вычленение второстепенной 
информации, логических связей текста. 
Реферативное чтение: изучение приемов компрессии 
текста, переформулирование выделенных ключевых 
слов, понятий, идей текста. 

Основные реферативные жанры: реферат, 
резюме, аннотация, рецензия, обзор. 
Содержательные, композиционные и 
стилистические признаки жанров. Композиционная 
структура реферативных жанров. Доминирующие 
грамматические явления, используемые в 
реферативных жанрах (например, относительное 
употребление настоящего времени; использование 
пассивных и безличных конструкций, 
инфинитивных оборотов, отсутствие прямой речи и 
цитат). 

Практические рекомендации по составлению 
рефератов, резюме, аннотаций и обзоров: отсутствие 



личностной эмоциональной оценки содержания, 
соблюдение логической последовательности 
изложения материала исходного текста, указание на 
наличие составных частей, наличие логических 
связей в изложении текста. Речевые модели и 
клише, используемые в реферативных жанрах. 
Нормы, предъявляемые к оформлению и объему 
реферата, аннотации и обзора. 
 

Устная коммуникация по научной 
тематике 

Доклад и сообщение как жанры устного 
научного общения. Виды докладов: пленарный, 
секционный, стендовый, доклад на защите 
диссертационного исследования. 

Композиция доклада и структура научного 
дискурса: способы оформления темы устного 
высказывания, развитие темы, смена темы, 
оформление итогов высказывания. 

Речевые модели и шаблоны, используемые в 
устных докладах: оформление приветствия, способы 
формулирования темы, методологии, целей 
исследования. Речевые модели, служащие для 
привлечения внимания слушателя к отдельным 
частям высказывания. Речевые образцы, 
используемые для формулирования выводов 
доклада. 

Типы речи, используемые в устном 
высказывании на научную тематику: описание, 
повествование, рассуждение. Логика построения 
устного высказывания и сочетание разных типов 
речи. Речевые образцы, используемые для 
уточнения формулировок, корректирования 
высказывания, введение паралингвистических 
элементов (формул, иконографических символов и 
т.п.). 

Дискуссия прения как жар устного научного 
общения. Способы формулировки вопроса. Типы 
ответа на вопрос. Речевые образцы, используемые в 
диалоговых конструкциях. 

Способы передачи эмоциональной оценки 
сообщения: речевые образцы для выражения 
согласия или несогласия, одобрения/неодобрения, 
удивления, недовольства и т.п. Роль интонации и 
жеста в выражении эмоциональной оценки 
высказывания. 

Экстралингвистические элементы доклада и 
используемые средства визуализации: стенд, 
слайды, презентация, мультимедийное 
сопровождение. Способы оформления презентации. 
Методы компрессионного изложения информации в 
мультимедийном сопровождении доклада. 

 

Методика составления письменного 
высказывания на научную тематику  

Основные письменные научные жанры: 
монография, коллективная монография, 

Научная статья, аннотация, письменный 



доклад, диссертация, реферат, тезисы. 
Содержательные и композиционные особенности 
научных жанров. 

Структура и композиция научной статьи: 
указание на тематику исследования и  
использованного в работе технического 
оборудования и программного продукта; обзор 
литературы по теме исследования; описание 
последовательности выполнения эксперимента; 
формулировка основных положений работы; 

подведение итогов и оформление выводов 
исследования; определение научно-практической 
значимости работы. Наиболее типичные речевые 
образцы, речевые модели, фразеологические 
единицы  и клише, используемые в каждой 
структурно-композиционной части статьи. 
Способы речевого оформления 
последовательности мысли, логических связок 
между частями. Способы передачи 
интеллектуальных отношений  в тексте, выражения 
авторской позиции и критической оценки. 
          Структура тезисов и аннотации как 
письменного научного жанра. Способы сжатия 
текста статья (доклада) до формата тезисов или 
аннотации. Грамматические конструкции и 
фразеологические единицы, наиболее характерные 
для тезисов и аннотаций. Отсутствие цитат, 
авторской и эмоциональной оценки в тезисах и 
аннотации. 
         Правила оформления экстралингвистических 
элементов текста (формул, иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм, графиков). 
Принятые условные обозначения, используемые 
для введения экстралингвистических компонентов 
текста.  

Способы использования чужой речи в статье 
(прямая и косвенная речь, цитирование, парафраз, 
иллюзия и т.д.) Способы и правили цитирования в 
научных текстах. Способы оформления ссылок в 
тексте и правила оформления библиографических 
источников. 

Лексико-грамматические и стилистические 
средства иноязычной деловой переписки в научно-

профессиональной деятельности аспиранта 
(переписка с международными издательствами, 
рецензентами, коллегами, организационными 
комитетами конференций и т.д.) 

Коммуникативные средства и технологии 
подготовки разделов научной статьи для 
направления в зарубежные журналы. 

Стандарты оформления аннотации, введения, 
гипотезы исследования, материалов и методологии 
исследования, его результатов и их обсуждения. 

Коммуникативные стандарты изложения 



результатов экспериментального исследования в 
естественно-научных областях. 

Стандарты оформления библиографии. Стиль 
APA. 

Информационные технологии в 
переводе 

Современные информационные 
компьютерные и интернет-ресурсы: электронные 
библиотеки, каталоги, справочники, энциклопедии. 
Открытые и платные информационные ресурсы. 
Электронные информационные порталы, интернет-

конференции и семинары. 
Компьютерное и программное обеспечение 

для оптимизации работы переводчика. Основные 
компьютерные программы, используемые при 
работе с переводами. Ведущие текстовые и 
графические редакторы. Шаблоны формирования 
для оформления текста перевода в рамках форматов, 
принятых в странах изучаемого языка. 
Дополнительные сервисные приложения в 
текстовых и графических редакторах (например, 
составление библиографий, алфавитных указателей, 
таблиц, реестров и т.п.). 

Проверка орфографии текста перевода. 
Проверка грамматических конструкций в тексте 
перевода. Использование компьютерных словарей. 
Технологии обновления электронных ресурсов.  

Статистика по переводимому и 
переведенному тексту (количество знаков, слов, 
абзацев и т.п.). Использование статистических 
данных при переводе виртуального текста в 
«бумажный» формат для печатных изданий и 
печатной документации. 
          Дополнение текста перевода элементами 
визуализации (построение графиков, схем, вставка 
рисунков, формул и т.п.). 
          Сохранение текста перевода в формате PDF 

для облегчения его рассылки и просмотра на 
компьютере. Перевод текста в формате HTML 

(Hypertext Markup Language) и его публикации в 
сети Интернет. 
          Программы автоматического извлечения 
терминологии из текста. Программы, реализующие 
концепцию памяти переводов (translation memory - 

TM). Сущность технологии «память переводов» 
(TM). Принципы и алгоритмы их работы, понятия 
фильтрации и сегментации исходного текста. 
Интеграция программ памяти переводов и 
автоматического перевода.  
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