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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

В рамках этого курса студенты пройдут основы Функционального программирования 

и ознакомятся с языком Лисп. Этот курс является базовым курсом для курса 

Семантика языков программирования для магистратуры. 

1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для 

прохождения данной дисциплины) 

Для удачного прохождения данного курса студенты должны знать основы алгебры и 

теории алгоритмов, уметь пользоваться компьютером и владеть элементарными 

навыками процедурного программирования. 

1.3. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) Алгебра и геометрия, 

Теория алгоритмов. 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель этого курса - научить студентов функциональному подходу к 

программированию. Для достижения цели студенты изучают теорию 

функционального программироания и язык программирования Лисп и решают разные 

алгоритмические задачи. Язык Лисп простой и предоставляет возможность на его 

примере изучить основные принципы функционального программирования. 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения 

данной дисциплины) 

После удачного прохождения курса студенты должны: 

знать теорию функционального программирования и основные принципы 

фунционального подхода к программированияю, 

уметь писать программы на Лиспе и реализовывать алгоритмы на нем, 

иметь навыки составления систем функциональных уравнений /т.е. функциональных 

программ/ и реализации их на языке Лисп. 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 

Виды учебной работы 

Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_I__ 

сем 

_II_ 

сем 

III_ 

сем 

IV 

сем. 

V 

сем 

VI 

сем. 

VII 

сем. 

VI

II 

се

м. 

1 3 4 5 6 7 10 11   

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

36         

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18         18 

1.1.1. Лекции           

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18        18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 
2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.        

Введение       

Раздел 1. Формализация       

Тема 1. Частично упорядоченные 

множества, теорема   о 

неподвижной точке. 
2 

 

2  

 

 

Тема 2. Типы, термы, значения 

терма. 2 
 

2  
 

 

Тема 3. Системы функциональных 

уравнений, функциональные языки 

и системы программирования. 
2 

 

2  

 

 

Раздел 2. Иллюстрация на 

примере Лиспа  

 

  

 

 

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы          

1.1.3. Семинары           

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 8        8 

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий 

(контроль) 

10        10 

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

        За

че

т 
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Тема 4. S-выражения, простые 

рекурсивные алгоритмы 2 
 

2  
 

 

Тема 5. Обработка списков, 

моделирующих разные структуры 

данных. 
2 

 

2  

 

 

Тема 6. Программирование 

отображений высшего порядка 2 
 

2  
 

 

Раздел 3. Интерпретация       

Тема 7. Непрерывные отображения.  2  2    

Тема 8. Теорема об универсальном 

интерпретаторе. 2 
 

2  
 

 

Тема 9. Редукции, алгоритмы 

интерпретации. 2 
 

2  
 

 

ИТОГО 18  18    

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 

Введение 
На примере функции вычисления факториала натурального числа описываются процедурный 

и функциональный подходы к программированию и процесс вычисления значеня функции, 

т.е. алгоритм интерпретации.  

Раздел 1.  Формализация 

Тема 1.  Частично упорядоченные множества, теорема о неподвижной точке. 

Даются определения частично упорядоченного множества, верхней грани, точной верхней 

грани, полного множества, монотонной функции, частичного порядка для множеств 

монотонных отображений. Формулируются теоремы для полноты разных множеств и 

теорема о неподвижной точке.  

Тема 2. Типы, термы, значения терма. 

Даются определения типа, порядка типа, терма, типа терма, значения терма. Доказывается 

свойство монотонности значения терма.  

Тема 3. Системы функциональных уравнений, функциональные языки и системы 

программирования. 

Определяется функциональная система уравнений и описываются функциональные языки и 

системы программирования. 
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Раздел 2.  Илюстрация на примере Лиспа 

Тема 4. S-выражения, простые рекурсивные алгоритмы 

Определяется понятие S-выражения. Рассматриваются простые алгоритмы численной и 

списочной рекурсии. 

Тема 5. Обработка списков, моделирующих разные структуры данных. 

На примере различных задач изучаются разные приемы составления рекурсивных 

алгоритмов в функциональном программировании для разных стрктур данных, параллельная 

обработка нескольких списков, задачи над множествами, деревьями, графами. 

Тема 6. Программирование отображений высшего порядка 

Рассматриваются программы для отображений высшего порядка. 

Раздел 3.  Интерпретация 

Тема 7. Непрерывные отображения, непрерывность монотонных отображений, 

Дается определение непрерывного отображения, приводятся результаты относительно 

непрерывности некоторых классов монотонных функций. Формулирутся теоремы о 

неподвижной точке монотонного отображения и о неподвижной точке непрерывного 

отображения. 

Тема 8. Эффективно представляемые отображения, основная лемма, теорема об 

универсальном интерпретаторе. 

Определяются эффективно представляемые отображения,  рассматривается их 

непрерывность, дается основная лемма и формулируется теорема об универсальном 

интерпретаторе. 

Тема 9. Редукции, алгоритмы интерпретации. 

Определяются понятия -редукции и -редукции, нормальная форма терма, понятия 

алгоритма интерпретациии. Описываются активный и пассивный алгоритмы интерпретации. 

 

 

Распределение весов по формам контроля 
 

 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      1   

Письменные домашние 

задания 

  1      

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 

в итоговых оценках 

промежуточных 

     1   
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контролей 

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

      0  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

      0  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей т.д. 

      1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

       0,5 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

контроля) 

       0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютеры со средой программирования Alegro Common Lisp, проектор с экраном. 
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