
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель образовательной программы 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория вычислительных процессов и структур 

Направление подготовки – 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем подготовки» 

профиль «Технология программирования» 

Форма подготовки (очная) 

 

курс 3,4   семестр 5,6,7,8 

лекции  66 (36/0/18/12)  час. 

практические занятия _______час.   

лабораторные работы 66 (0/36/18/12) час.   

в том числе с использованием МАО лек._____/пр._____/лаб. 48 час. 

в том числе в электронной форме лек._____/пр._____/лаб. 48 час. 

всего часов аудиторной нагрузки 132  час. 

в том числе с использованием МАО 48 час. 

самостоятельная работа 156 час. 

в том числе на подготовку к экзамену 63 час. 

курсовая работа / курсовой проект 6 семестр 

зачет 8 семестр 

экзамен 5, 7 семестр 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 222 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры прикладной математики, механики, 

управления и программного обеспечения, протокол № 7 от « 4 » июля 2015 г. 

 

Заведующая кафедрой  прикладной математики, механики, управления и программного 

обеспечения д.т.н., профессор И.Л.Артемьева 

Составители: д.т.н., профессор И.Л.Артемьева, к.т.н. Н.В. Рябченко 

  



Оборотная сторона титульного листа РПУД 

 

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:  

Протокол от «_____» _________________ 20___ г.  № ______ 

Заведующий кафедрой _______________________   __________________ 

                                                          (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:  

Протокол от «_____» _________________ 20___  г.  № ______ 

Заведующий кафедрой _______________________   __________________ 

                                                          (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория вычислительных процессов и структур» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория вычислительных процессов и 

структур» разработана для студентов 3 и 4 курсов, обучающихся по 

направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем», профиль «Технология программирования». 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части 

учебного плана: Б1.В.ОД.1. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц (288 часов). 

Дисциплина реализуется в 5, 6, 7 и 8 семестрах. В 5 семестре дисциплина 

содержит 36 часов лекций. Самостоятельная работа 72 часа, из них 36 часов 

на подготовку к экзамену. В 6 семестре дисциплина содержит 36 часов 

лабораторных работ, из них 18 часов лабораторных работ с использованием 

методов активного обучения. Самостоятельная работа 36 часов. В 7 семестре 

дисциплина содержит 18 часов лекций, 18 часов лабораторных работ, из них 

18 часов лабораторных работ с использованием методов активного обучения. 

Самостоятельная работа 36 часов, из них 27 часов на подготовку к экзамену. 

В 8 семестре дисциплина содержит 12 часов лекций, 12 часов лабораторных 

работ, из них 12 часов лабораторных работ с использованием методов 

активного обучения. На самостоятельную работу студентов отводится 12 

часов.  

Дисциплина опирается на дисциплины «Математические основы 

информатики и программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных» и «Объектно-ориентированное программирование». 

Знания, полученные при еѐ изучении, будут использованы практически во 

всех других дисциплинах специализации.  

Цель дисциплины – познакомить студентов с существующей теорией 

формальных языков и трансляций; с типами автоматов и преобразователей; с 

понятием трансляции, схемой и методами построения компиляторов; 

схематической и семантической теорией программ; способами оптимизации 

кода; методами формальной спецификации и верификации; моделями 

вычислительных процессов; их взаимодействием; существующими 

протоколами и интерфейсами; асинхронными процессами, сетями Петри. 

Дать информацию об основах представления вычислений в терминах этих 

моделей, об основных свойствах этих моделей и алгоритмах их анализа. 

Познакомить с направлением model checking (проверка на модели) в области 

верификации программного обеспечения.  



Задачи: 

 Изучение методов задания формального языка с использованием 

регулярных выражений, порождающих грамматик и распознавателей.  

 Изучение методов синтаксического анализа заданного формального 

языка.  

 Изучение методов продолжения разбора в случае возникновения 

ошибочной ситуации при разборе цепочки.  

 Изучение типов контекстных условий языков программирования.  

 Изучение методов построения схем программ.  

 Изучение основ теории сетей Петри (простые, композиционные, 

цветные).  

 Изучение методов моделирования вычислений в терминах сетей 

Петри.  

 Изучение алгебраических моделей вычислительных процессов. 

 Изучение верификации программ, основанных на методе «проверка 

по модели».  

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы знания по алгоритмизации, методах составления и 

тестирования программ.  

В результате изучения дисциплины «Теория вычислительных процессов 

и структур» у обучающихся формируются следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (элементы 

компетенций):  

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 – способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики 

Знает 

понятие языка и его свойства;  

теоретические способы задания языков;  

теоретические основы информационных процессов 

преобразования грамматик и распознаватели.  

Умеет 
применять математический аппарат для записи 

формального представления языка.  

Владеет 

современными программными средствами 

обработки, хранения и передачи информации при 

создании документов разных типов.  

ОПК-11 – готовность 

использовать навыки 

выбора, 

проектирования, 

реализации, оценки 

качества и анализа 

эффективности 

программного 

обеспечения для 

решения задач в 

различных 

предметных областях 

Знает 
современные программные средства и среды 

разработки и проектирования программного 

обеспечения. 

Умеет 

анализировать современные тенденции 

использования программных средств;  

оценивать эффективность использования 

программных пакетов для реализации частных 

задач.  

Владеет 
методами анализа программных средств, используемых 

для разработки, проектирования и реализации 

программного обеспечения.  



ПК-3 – готовность к 

разработке 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

Знает 
методы разработки и построения алгоритмов и 

схем программ на базе различных типов языков.  

Умеет 
применять методы построения алгоритмов и схем 

программ.  

Владеет 

методами моделирования вычислительных 

процессов при проектировании и анализе 

последовательных и параллельных программ.  

ПК-5 – готовность к 

использованию 

современных 

системных 

программных средств: 

операционных систем, 

операционных и 

сетевых оболочек, 

сервисных программ 

Знает 
средства разработки, проектирования и реализации 

компилятора языка.  

Умеет 

использовать языки программирования и 

специализированные средства и оболочки для 

создания приложений.  

Владеет 

средствами разработки, проектирования и 

реализации компилятора языка.  

ПК-7 – владение 

знаниями о 

содержании, 

основных этапах и 

тенденциях развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий 

Знает 
современные методы разработки, проектирования 

и программирования методов трансляции.  

Умеет 

выбирать, проектировать, реализовывать, 

оценивать качество и анализ эффективности 

программного обеспечения для решения задач 

трансляции различных языков программирования.  

Владеет 

автоматизированными средствами верификации 

программного обеспечения.  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория вычислительных процессов и структур» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: метод проектов.  

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

Лекционный материал (66 часов) 

 

Тема 1 Алфавит. Цепочки (4 час.) 

Длина цепочки. Пустая цепочка. Операции над цепочками. Подцепочка, 

суффикс и префикс цепочки. Позиция в цепочке. Вхождение подцепочки в 

цепочку. Языки. Конкатенация языков, операция итерации языка. 

Гомоморфизм, применение гомоморфизма к языку. Обращение 

гомоморфизма. Операция подстановки языков вместо символов.  

Тема 2 Способы задания языков (4 час.) 

Регулярные множества и регулярные выражения. Основные 

алгебраические свойства регулярных выражений. Формальные грамматики. 

Выводимость цепочки в грамматике. Вывод в грамматике. Полный и 



неполный  выводы. Терминальное порождение символа. Язык, порождаемый 

грамматикой. Перестройка вывода. Размеченный вывод. Равносильность 

выводов. Эквивалентность грамматик. Классификация грамматик по 

Хомскому: праволинейные, леволинейные, правоавтоматные, 

левоавтоматные, контестно-свободные грамматики, грамматики 

непосредственных составляющих, грамматики общего вида. Связь 

регулярных множеств и праволинейных грамматик. Расщепление грамматик.  

Тема 3 Контекстно-свободные языки и грамматики (4 час.) 

Граф контекстно-свободной (КС) грамматики. Дерево вывода в КС-

грамматике. Крона дерева вывода, сечение дерева вывода, крона сечения. 

Левый (правый) выводы, левовыводимая (правовыводимая) цепочка. 

Неоднозначные КС грамматики.  

Тема 4 Преобразования КС – грамматик (6 час.) 

Бесполезные и недостижимые символы грамматики. Цепные правила. 

Циклы в грамматике. Удаление бесполезных и недостижимых символов. 

Удаление цепных правил. Грамматики без -правил.  

Тема 5 Леворекурсивные и праворекурсивные грамматики  

(4 час.) 

Непосредственная левая рекурсия. Методы устранения левой рекурсии. 

Нормальная форма Хомского. Нормальная форма Грейбах.  

Тема 6 Неоднозначные грамматики (2 час.)  

Способы устранения неоднозначности. Контекстные условия языков.  

Тема 7 Распознаватели, их структура и типы (4 час.) 

Преобразователи, их типы. Конечные автоматы. Конфигурации 

конечного автомата. Недетерминированные и детерминированные конечные 

автоматы. Диаграмма конечного автомата. Полностью и неполностью 

определенный конечный автомат. Достижимые состояния конечного 

автомата. Язык, допускаемый конечным автоматом. Эквивалентность 

автоматов. Связь между конечными автоматами и праволинейными 

грамматиками. Канонический конечный автомат.  

Тема 8 Автоматы с магазинной памятью (6 час.) 

Конфигурации автомата с магазинной памятью. Язык, допускаемый 

автоматом с магазинной памятью. Недетерминированный и 

детерминированный автомат с магазинной памятью. Расширенный автомат с 

магазинной памятью. Связь между автоматами с магазинной памятью и КС-

грамматиками.  

Тема 9 Понятие трансляции. Обзор процесса трансляции  

(4 час.) 



Формальный язык и языковой процессор на его основе. Теоретический 

язык и входной язык языкового процессора. Типы языковых процессоров 

(компиляторы, интерпретаторы, смешанные формы). Структура языкового 

процессора. Задачи, решаемые лексическим, синтаксическим и 

семантическим анализаторами. Задачи, решаемые генератором кода. Задачи 

блока оптимизации.  

Тема 10 Разработка лексического анализатора языка (2 час.) 

Реализация лексического анализа в языковом процессоре. Лексические 

ошибки. Работа с таблицей имен. Способы хранения длинных имен и строк. 

Токены, шаблоны, лексемы. Атрибуты токенов. Их вычисление при разборе 

и хранение. Язык спецификации лексических анализаторов.  

Тема 11 Разработка синтаксического анализатора языка  

(8 час.) 

Понятие о стратегии синтаксического анализа. Важнейшие классы 

грамматик и соответствующие им анализаторы. Формализмы для задания 

грамматик. Нисходящий и восходящий разбор. Обработка синтаксических 

ошибок. Методы продолжения разбора при ошибках. Способы представления 

результатов анализа: дерево разбора, синтаксическое дерево, польская 

запись. Работа с таблицей имен при синтаксическом анализе.  

Тема 12 Проверка контекстных условий (4 час.) 

Контекстные условия языков. Атрибутные грамматики. Задание 

контекстных условий как предикатов над атрибутами. Организация 

вычисления значений атрибутов при семантическом анализе. Организация 

проверки контекстных условий. Особенности семантического анализа для\ 

языков с полиморфными операциями. Преобразования типов. Область 

видимости имен в анализируемых программах. Работа с таблицей имен.  

Тема 13 Генерация кода (4 час.) 

Среды периода выполнения. Стеки управления, деревья активации. 

Организация памяти для объектной программы. Общая схема генерации и 

внутреннее представление команд. Генерация выражений и операторов 

присваивания. Генерация управления вычислениями. Генерация 

подпрограмм и обращений к ним. Распределение памяти.  

Тема 14 Оптимизация кода (6 час.) 

Схемы программ. Потоковый анализ программ. Оптимизирующие 

преобразования. Организация трансляторов. Схемы процесса трансляции и 

организация трансляторов: однопросмотровая схема, двухпросмотровая 

схема, многопросмотровые схемы. Влияние типов выходных языков на 

организацию трансляторов. Распараллеливающие компиляторы.  



Тема 15 Системы автоматического построения трансляторов  

(4 час.) 

Атрибутные грамматики. Алгоритмы заполнения атрибутных деревьев, 

атрибутные СПТ. Примеры.  

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Лабораторные работы (66 часов) 

 

Лабораторная работа № 1. Разработка внешних спецификаций 

«классического» компилятора (8 час.) 

Лабораторная работа № 2. Эскизное проектирование компилятора  

(4 час.) 

Лабораторная работа № 3. Проектирование лексического анализатора 

(2 час.) 

Лабораторная работа № 4. Реализация лексического анализатора  

(6 час.) 

Лабораторная работа № 5. Проектирование синтаксического 

анализатора (6 час.) 

Лабораторная работа № 6. Реализация синтаксического анализатора 

(10 час.) 

Лабораторная работа № 7. Реализация семантического анализатора  

(12 час.) 

Лабораторная работа № 8. Проектирование генератора (6 час.) 

Лабораторная работа № 9. Реализация генератора (4 час.) 

Лабораторная работа № 10. Сборка, отладка и тестирование 

«классического» компилятора (4 час.) 

Лабораторная работа № 11. Подготовка документации по разработке 

компилятора и оформление отчета (4 час.) 

 

 

III.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Теория вычислительных процессов и 

структур» представлено в Приложении 1 и включает в себя:  



план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;  

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению;  

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы;  

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.  

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. Алфавит. 

Цепочки.  

ОПК-2 знает  ИЗ1-4, тест Экзамен, 

вопросы 1-5 

Тема 2. Способы 

задания языков 

ОПК-2 знает ИЗ 5-10, тест Экзамен, 

вопросы 6-12 

Тема 3, 4. 

Контекстно-

свободные языки и 

грамматики. 

Преобразования 

КС – грамматик 

ОПК-2 Знает ИЗ 11-12, тест Экзамен, 

вопросы 13-17 

Тема 5. 

Леворекурсивные 

и 

праворекурсивные 

грамматики. 

ОПК-2 Знает  ИЗ 13-15, тест Экзамен, 

вопросы 18-21 

Тема 6, 7, 8. 

Неоднозначные 

грамматики. 

Распознаватели, их 

структура и типы. 

Автоматы с 

магазинной 

памятью 

ОПК-2 Знает ИЗ 16-19, тест Экзамен, 

вопросы 22-29 

Тема 9. Понятие 

трансляции. Обзор 

процесса 

трансляции.  

ОПК-2, 

ПК-7 

Знает тест Экзамен, 

вопрос 30 

2 Тема 10. 

Разработка 

лексического 

анализатора языка 

ОПК-2, 

ОПК-

11, 

ПК-7 

Знает Блиц-опрос Экзамен, 

вопросы 1-7 



Тема 11. 

Разработка 

синтаксического 

анализатора языка 

ОПК-2, 

ОПК-

11, 

ПК-7 

Знает Задания 1-6 Экзамен, 

вопросы 8-13 

Тема 12, 13. 

Проверка 

контекстных 

условий. 

Генерация кода 

ОПК-11 Знает Задание 7 Экзамен, 

вопросы 14-25 

3 Тема 14, 15. 

Оптимизация кода. 

Системы 

автоматического 

построения 

трансляторов 

ОПК-

11, 

ПК-7 

Знает Блиц-опрос Зачет, семестр 

8, вопросы 1-4 

4 Лабораторная 

работа № 1. 

Разработка 

внешних 

спецификаций 

«классического» 

компилятора 

ОПК-2, 

ПК-7 

Умеет  

Владеет 

Неформальная 

постановка 

задачи, 

грамматика 

входного языка, 

требования к 

ПО 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 2. 

Эскизное 

проектирование 

компилятора 

ПК-3, 

ОПК-11 

Умеет  

Владеет 

АКД, проект 

верхнего уровня 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 3. 

Проектирование 

лексического 

анализатора 

ПК-3, 

ОПК-11 

Умеет  

Владеет 

Проект 

лексического 

анализатора, 

набор тестов 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 4. 

Реализация 

лексического 

анализатора 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-7 

Умеет  

Владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 5. 

Проектирование 

синтаксического 

анализатора 

ПК-3, 

ОПК-11 

Умеет  

Владеет 

Проект 

синтаксического 

анализатора 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 6. 

Реализация 

синтаксического 

анализатора 

ПК-5, 

ПК-7 

Умеет  

Владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Курсовой 

проект 



5 Лабораторная 

работа № 7. 

Реализация 

семантического 

анализатора. 

ПК-5, 

ПК-7 

Умеет  

Владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Экзамен, 

семестр 7, 

вопросы 1-18 

Лабораторная 

работа № 8. 

Проектирование 

генератора. 

ПК-3, 

ОПК-11 

Умеет  

Владеет 

Проект 

генератора кода 

Экзамен, 

семестр 7, 

вопросы 19-25 

6 Лабораторная 

работа № 9. 

Реализация 

генератора 

ПК-5, 

ПК-7 

Умеет  

Владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Зачет, семестр 

8, вопросы 1-5 

Лабораторная 

работа № 10. 

Сборка, отладка и 

тестирование 

«классического» 

компилятора 

ПК-5, 

ПК-7 

Умеет  

Владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Зачет, семестр 

8, вопросы 6-

15 

Лабораторная 

работа № 11. 

Подготовка 

документации по 

разработке 

компилятора и 

оформление отчета 

ПК-7 Умеет  

Владеет 

Отчет по 

разработке 

компилятора 

Зачет, семестр 

8, вопросы 16-

21 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2.  

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Артемьева И. Л. Теория вычислительных процессов и структур. 

Часть 1. Языки и способы их задания. Учебно-методическое пособие. – 

Владивосток : Издательство Дальневосточного федерального университета, 

2011. – 60 с.  

2. Артемьева И.Л. Теория вычислительных процессов и структур. Часть 

2. Методы синтаксического анализа программ. Учебно-методическое 



пособие. – Владивосток : Издательство Дальневосточного федерального 

университета, 2011. – 56 с.  

3. Ахо, А. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. 

Синтаксический анализ / А. Ахо, Дж. Ульман. – М. : Книга по требованию, 

2012. – 613 с.  

4. Ахо, А. Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий / 

А. Ахо, Р. Сети, Дж. Ульман. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2015. – 

768 с.  

5. Серебряков, В. А. Теория и реализация языков программирования: 

учебное пособие / В. А. Серебряков, М. П. Галочкин, Д. Р. Гончар и др. – М. : 

МЗ Пресс, 2012. – 352 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:704386&theme=FEFU 

6. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения: 

учебное пособие / В. П. Котляров, Т. В. Коликова. – М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 285 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668103&theme=FEFU  

7. Вирт, Н. Построение компиляторов / Н. Вирт // Пер. с англ. 

Е. В. Борисов, Л. Н. Чернышов. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 192 с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745853.html 

8. Гагарина, Л. Г. Введение в теорию алгоритмических языков и 

компиляторов: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева. – М. : ИД 

ФОРУМ, 2011. – 176 с.  

http://znanium.com/catalog/product/265617 

 

Дополнительная литература 

1. Липаев, В. В. Программная инженерия: методологические основы: 

учебник для вузов / В. В. Липаев. – М. : ТЕИС, 2006. – 606 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:248067&theme=FEFU 

2. Ахо, А. Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий / 

А. Ахо, Р. Сети, Дж. Ульман. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. – 

767 с.  

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:334968&theme=FEFU 

3. Ахо, А. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. 

Компиляция / А. Ахо, Дж. Ульман. – М. : Мир, 1978. – 487 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:295051&theme=FEFU  

4. Пентус, А. Е. Математическая теория формальных языков: Учебное 

пособие / А. Е. Пентус, М. Р. Пентус. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Интернет-университет информационных технологий, 2006. – 248 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:704386&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668103&theme=FEFU
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745853.html
http://znanium.com/catalog/product/265617
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:248067&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:334968&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:295051&theme=FEFU


http://www.iprbookshop.ru/22411.html 

5. Ахо, А. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. 

Синтаксический анализ / А. Ахо, Дж. Ульман. – М. : Мир, 1978. – 612 с.  

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:295041&theme=FEFU 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. https://e.lanbook.com/book/62703 Федосеева, Л. И. Основы теории 

автоматов и формальных языков: учебное пособие / Л. И. Федосеева, 

Р. М. Адилов, М. Н. Шмоткин. – Пенза : Издательство ПензГТУ, 2013. – 

136 с.  

2. https://e.lanbook.com/book/66125 Залогова, Л. А. Разработка Паскаль-

компилятора / Л. А. Залогова. – М. : Лаборатория знаний, 2014. – 186 с.  

3. https://e.lanbook.com/book/39992 Вирт, Н. Разработка операционной 

системы и компилятора. Проект Оберон / Н. Вирт, Ю. Гуткнехт. – М. : ДМК 

Пресс, 2012. – 560 с. 

4. http://www.intuit.ru/studies/courses/26/26/info Разработка 

компиляторов.  

5. http://citforum.ru/programming/theory/serebryakov Серебряков В. А., 

Галочкин М. П. Основы конструирования компиляторов.  

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение:  

1. Microsoft Office (PowerPoint, Word и Visio).  

2. Open Office.  

3. Skype.  

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно-справочные системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань».  

3. Электронная библиотека "Консультант студента".  

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

5. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к 

образовательным ресурсам".  

http://www.iprbookshop.ru/22411.html
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:295041&theme=FEFU
https://e.lanbook.com/book/62703
https://e.lanbook.com/book/66125
https://e.lanbook.com/book/39992
http://www.intuit.ru/studies/courses/26/26/info
http://citforum.ru/programming/theory/serebryakov


6. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ, доступ к 

нормативным документам ДВФУ, расписанию, рассылке писем.  

Лекции проводятся с использованием проектора и мультимедийного 

комплекса для проведения лекций внутренней системы портала ДВФУ. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированном компьютерном 

классе.  

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина изучается в следующих организационных формах: лекции, 

лабораторное занятие; курсовая работа, самостоятельное изучение 

теоретического материала; самостоятельное выполнение индивидуального 

задания; индивидуальные консультации.  

Работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять 

на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. 

Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно 

разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 

слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть знаниями. 

К прослушиванию лекции следует готовиться, для этого необходимо 

знать программу курса и рекомендованную литературу. Тогда в процессе 



лекции легче отделить главное от второстепенного, легче сориентироваться: 

что записать, что самостоятельно проработать, что является трудным для 

понимания, а что легко усвоить. 

Лабораторные работы 

В результате выполнения лабораторных работ студент должен изучить 

основные возможности современных программных средств информационных 

технологий, позволяющих разрабатывать и создавать программные средства. 

Каждый этап работы должен быть задокументирован и отражен в 

соответствующей главе документации.  

Результатом лабораторной работы является созданный документ, 

который демонстрируется преподавателю в конце работы, либо работающее 

программное средство. Студент должен уметь отвечать на вопросы 

преподавателя, поясняя процесс создания кода для возможности 

тестирования по «белому ящику». 

Самостоятельная работа студента 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

теоретического материала, его дополнение рекомендованной литературой, 

выполнение индивидуальных заданий, а также активная работа на 

лабораторных занятиях. 

Целью выполнения индивидуальных заданий является 

– проверка знаний теоретического лекционного материала 

– закрепление практических навыков, полученных в процессе 

выполнения лабораторной работы.  

Индивидуальное задание включает в себя описание той работы, которую 

необходимо проделать студенту. Примеры индивидуальных заданий 

приведены в приложении 2.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы студента 

производится в виде контроля каждого этапа работы (см. приложение 1). 

Студент должен планировать график самостоятельной работы по дисциплине 

и придерживаться его.  

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции проводятся с использованием проектора и внутренней системы 

портала ДВФУ. Лабораторные занятия проходят в аудиториях, 

оборудованных компьютерами типа Lenovo C360G-i34164G500UDK с 

лицензионными программами MicrosoftOffice 2013 и аудиовизуальными 



средствами проектор Panasonic DLPProjectorPT-D2110XE, плазма LG 

FLATRON M4716CCBAM4716CJ. Для выполнения самостоятельной работы 

студенты в жилых корпусах ДВФУ обеспечены Wi-Fi.  

 



Приложение 1 

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы времени 

на выполнение 

Форма контроля 

1. Индивидуальные 

домашние задания по 

теме: Алфавит. Цепочки. 

1-2 неделя 

обучения 

2 часа Проверка заданий 

2. Индивидуальные 

домашние задания по 

теме: Способы задания 

языков 

3-4 неделя 

обучения 

4 часа Проверка заданий 

3. Индивидуальные 

домашние задания по 

теме: Контекстно-

свободные языки и 

грамматики 

5-6 неделя 

обучения 

4 часа Проверка заданий 

4. Индивидуальные 

домашние задания по 

теме: Преобразования 

КС – грамматик 

7-9 неделя 

обучения 

6 часов Проверка заданий 

5. Индивидуальные 

домашние задания по 

теме: Леворекурсивные 

и праворекурсивные 

грамматики 

10-11 неделя 

обучения 

6 часов Проверка заданий 

6. Индивидуальное 

домашнее задание по 

теме: Неоднозначные 

грамматики 

12 неделя 

обучения 

2 часа Проверка заданий 

7. Индивидуальные 

домашние задания по 

теме: Распознаватели, их 

структура и типы 

13-14 недели 

обучения 

5 часов Проверка заданий 

8. Индивидуальные 

домашние задания по 

теме: Автоматы с 

магазинной памятью 

15-17 недели 

обучения 

5 часов Проверка заданий 

9. Работа с литературой, 

подготовка к тесту 

18 неделя 

обучения 

2 Тест 

 ВСЕГО  36 часов  

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов состоит в работе с литературой, 

подготовке к лабораторным работам и выполнении индивидуальных 

домашних заданий по темам.  

 

Работа с литературой 

В процессе подготовки к тесту студентам необходимо обратить особое 



внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами Интернета 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовку к каждой лабораторной работе каждый студент должен 

начать с изучения теоретического материала и ознакомления с планом, 

который отражает содержание предложенной темы. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы по теме задания, правильном выполнении 

лабораторной работы.  

Работа на лабораторных ведется в малых группах 3-4 человека в 

каждой. В ходе выполнения лабораторной работы студенты учатся работе в 

группе, распределению ресурсов и установлению взаимодействия в 

коллективной работе. В процессе выполнения лабораторной работы студенты 

должны создать требуемый документ с помощью предлагаемого 

программного средства или выполнить кодирование в соответствии с 

заданием.  

 

Индивидуальные задания 

По теме лекции студентам выдаются индивидуальные задания, 

предназначенные для закрепления знаний, полученных на лекции. Задания 

выполняются самостоятельно. Выполненные задания сдаются преподавателю 

на проверку и возвращаются им на доработку, при совершении ошибок. 

Задание должно быть выполнено правильно (возможно за несколько 

итераций). Структура индивидуального задания определяется темой лекции.  

Пример индивидуального задания по теме «Алфавит. Цепочки». 

Описать язык, являющийся результатом применения указанного 

гомоморфизма h к заданному языку L. 

Вариант 1.  L={anb2nan | n1}, h(a)=1 и h(bb)=2  

Вариант 2.  L={0n1n2n | n1}, h(0)=b, h(1)=a, h(2)=cc 

Вариант 3.  L={2n12n0n | n1}, h(0)=b, h(11)=c, h(2)=bb 

Вариант 4.  L={anbncn | n1}, h(a)=11, h(b)=2, h(c)=3  



Вариант 5.  L={3n2n1n2n | n1}, h(1)=aa, h(2)=c, h(3) = bb 

Вариант 6.  L={4n12n2n | n1}, h(11)=a, h(4)=c, h(2) = b 

Вариант 7.  L={1n32n1n2n | n1}, h(1)=aa, h(2)=c, h(3) = b 

Вариант 8.  L={anb2ncn | n1}, h(a)=22, h(b)=1, h(c) = 33 

Вариант 9.  L={anb2nc2n | n1}, h(a)=3, h(bb)=4, h(c) = 1 

Вариант 10. L={1n2n12n | n1}, h(1)=aa, h(2)=bb 

Вариант 11. L={2n12n2n12n | n1}, h(2)=aa, h(1)=b 

Вариант 12. L={a2nbna2nbn | n1}, h(aa)=1, h(b)=22 

Вариант 13. L={anbnc2nan | n1}, h(a)=11, h(b)=2, h(cc) = 3 

Вариант 14. L={1n2n1n32n | n1}, h(1)=aa, h(2)=c, h(33) = b 

Вариант 15. L={22n12n22n3n | n1}, h(22)=a, h(1)=b, h(3) =cc 

Вариант 16. L={anc2nb2nan | n1}, h(a)=3, h(bb)=2, h(c) = 1 

Вариант 17. L={cnb2ncnan | n1}, h(a)=11, h(bb)=2, h(c) = 3 

Вариант 18. L={b2ncnancn | n1}, h(a)=22, h(b)=1, h(c) = 3 

Вариант 19. L={c2nb2nancn | n1}, h(a)=1, h(bb)=2, h(cc) = 3  

Вариант 20. L={a2nbnc2na2n | n1}, h(aa)=1, h(b)=22, h(c) = 3 

Вариант 21. L={22n1n32n1n | n1}, h(1)=cc, h(22)=b, h(3) = a  

Вариант 22. L={3n22n12n3n | n1}, h(11)=a, h(2)=b, h(3) = cc 

Вариант 23. L={anbnc2nan | n1}, h(a)=11, h(b)=2, h(c) = 3 

Вариант 24. L={2n32n1n2n| n1}, h(1)=aa, h(2)=b, h(3) = c  

 

Критерии оценки индивидуальных заданий (проектов) 

 100-86 баллов выставляется, если содержание и составляющие части 

соответствуют выданному заданию. Продемонстрировано владение 

навыками подготовки документа по теме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием структуры и содержания задания нет. 

 85-76 баллов выставляется, если при выполнении задания допущено 

не более одной ошибки. Продемонстрировано владение навыками 

подготовки документа по теме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием структуры и содержания задания нет. 

 75-61 балл выставляется, если при выполнении задания допущено не 

более двух ошибок. Продемонстрировано знание и владение навыками 

подготовки документа по теме. Допущено не более 2 ошибок, связанных с 

пониманием структуры и содержания задания. 

 60-50 баллов выставляется, если структура и содержание задания не 

соответствуют требуемым.  

 

 



Шкала оценивания 

Менее 60 баллов незачтено неудовлетворительно 

От 61 до 75 баллов зачтено удовлетворительно 

От 76 до 85 баллов зачтено хорошо 

От 86 до 100 балов    зачтено отлично 
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Паспорт ФОС 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 – способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики 

Знает 

понятие языка и его свойства;  

теоретические способы задания языков;  

теоретические основы информационных процессов 

преобразования грамматик и распознаватели.  

Умеет 
применять математический аппарат для записи 

формального представления языка.  

Владеет 

современными программными средствами 

обработки, хранения и передачи информации при 

создании документов разных типов.  

ОПК-11 – готовность 

использовать навыки 

выбора, 

проектирования, 

реализации, оценки 

качества и анализа 

эффективности 

программного 

обеспечения для 

решения задач в 

различных 

предметных областях 

Знает 
современные программные средства и среды 

разработки и проектирования программного 

обеспечения. 

Умеет 

анализировать современные тенденции 

использования программных средств;  

оценивать эффективность использования 

программных пакетов для реализации частных 

задач.  

Владеет 
методами анализа программных средств, используемых 

для разработки, проектирования и реализации 

программного обеспечения.  

ПК-3 – готовность к 

разработке 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

Знает 
методы разработки и построения алгоритмов и 

схем программ на базе различных типов языков.  

Умеет 
применять методы построения алгоритмов и схем 

программ.  

Владеет 

методами моделирования вычислительных 

процессов при проектировании и анализе 

последовательных и параллельных программ.  

ПК-5 – готовность к 

использованию 

современных 

системных 

программных средств: 

операционных систем, 

операционных и 

сетевых оболочек, 

сервисных программ 

Знает 
средства разработки, проектирования и реализации 

компилятора языка.  

Умеет 

использовать языки программирования и 

специализированные средства и оболочки для 

создания приложений.  

Владеет 

средствами разработки, проектирования и 

реализации компилятора языка.  

ПК-7 – владение 

знаниями о 

содержании, 

основных этапах и 

тенденциях развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

Знает 
современные методы разработки, проектирования 

и программирования методов трансляции.  

Умеет 

выбирать, проектировать, реализовывать, 

оценивать качество и анализ эффективности 

программного обеспечения для решения задач 

трансляции различных языков программирования.  

Владеет автоматизированными средствами верификации 



информационных 

технологий 

программного обеспечения.  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. Алфавит. 

Цепочки.  

ОПК-2 знает  ИЗ 1-4, тест 

ПР-1 

Экзамен, 

вопросы 1-5 

Тема 2. Способы 

задания языков 

ОПК-2 знает ИЗ 5-10, тест 

ПР-1 

Экзамен, 

вопросы 6-12 

Тема 3, 4. 

Контекстно-

свободные языки 

и грамматики. 

Преобразования 

КС – грамматик 

ОПК-2 знает ИЗ 11-12, тест 

ПР-1 

Экзамен, 

вопросы 13-17 

Тема 5. 

Леворекурсивные 

и 

праворекурсивны

е грамматики. 

ОПК-2 знает  ИЗ 13-15, тест 

ПР-1 

Экзамен, 

вопросы 18-21 

Тема 6, 7, 8. 

Неоднозначные 

грамматики. 

Распознаватели, 

их структура и 

типы. Автоматы с 

магазинной 

памятью 

ОПК-2 знает ИЗ 16-19, тест 

ПР-1 

Экзамен, 

вопросы 22-29 

Тема 9. Понятие 

трансляции. 

Обзор процесса 

трансляции.  

ОПК-2, 

ПК-7 

знает тест ПР-1 Экзамен, 

вопрос 30 

2 Тема 10. 

Разработка 

лексического 

анализатора языка 

ОПК-2, 

ОПК-

11, 

ПК-7 

знает Блиц-опрос 

УО-1 

Экзамен, 

вопросы 1-7 

Тема 11. 

Разработка 

синтаксического 

анализатора языка 

ОПК-2, 

ОПК-

11, 

ПК-7 

знает Задания 1-6 Экзамен, 

вопросы 8-13 

Тема 12, 13. 

Проверка 

контекстных 

ОПК-

11 

знает Задание 7 Экзамен, 

вопросы 14-25 



условий. 

Генерация кода 

3 Тема 14, 15. 

Оптимизация 

кода. Системы 

автоматического 

построения 

трансляторов 

ОПК-

11, 

ПК-7 

знает Блиц-опрос 

УО-1 

Зачет, семестр 

8, вопросы 1-4 

4 Лабораторная 

работа № 1. 

Разработка 

внешних 

спецификаций 

«классического» 

компилятора 

ОПК-2, 

ПК-7 

умеет  

владеет 

Неформальна

я постановка 

задачи, 

грамматика 

входного 

языка, 

требования к 

ПО 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 2. 

Эскизное 

проектирование 

компилятора 

ПК-3, 

ОПК-

11 

умеет  

владеет 

АКД, проект 

верхнего 

уровня 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 3. 

Проектирование 

лексического 

анализатора 

ПК-3, 

ОПК-

11 

умеет  

владеет 

Проект 

лексического 

анализатора, 

набор тестов 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 4. 

Реализация 

лексического 

анализатора 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-3 

умеет  

владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 5. 

Проектирование 

синтаксического 

анализатора 

ПК-3, 

ОПК-

11 

умеет  

владеет 

Проект 

синтаксическ

ого 

анализатора 

Курсовой 

проект 

Лабораторная 

работа № 6. 

Реализация 

синтаксического 

анализатора 

ПК-5, 

ПК-7 

умеет  

владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Курсовой 

проект 

5 Лабораторная 

работа № 7. 

Реализация 

семантического 

ПК-5, 

ПК-7 

умеет  

владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Экзамен, 

семестр 7, 

вопросы 1-18 



анализатора. 

Лабораторная 

работа № 8. 

Проектирование 

генератора. 

ПК-3, 

ОПК-

11 

умеет  

владеет 

Проект 

генератора 

кода 

Экзамен, 

семестр 7, 

вопросы 19-25 

6 Лабораторная 

работа № 9. 

Реализация 

генератора 

ПК-5, 

ПК-7 

умеет  

владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Зачет, семестр 

8, вопросы 1-5 

Лабораторная 

работа № 10. 

Сборка, отладка и 

тестирование 

«классического» 

компилятора 

ПК-5, 

ПК-7 

умеет  

владеет 

Работающее 

программное 

средство 

Зачет, семестр 

8, вопросы 6-15 

Лабораторная 

работа № 11. 

Подготовка 

документации по 

разработке 

компилятора и 

оформление 

отчета 

ПК-7 умеет  

владеет 

Отчет по 

разработке 

компилятора 

Зачет, семестр 

8, вопросы 16-

21 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  Показатели 

ОПК-2 – 

способность 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

математически

х основ 

информатики 

знает 

(пороговы

й уровень) 

понятие языка и 

его свойства;  

теоретические 

способы задания 

языков, 

грамматики;  

теоретические 

основы 

информационных 

процессов 

преобразования 

грамматик и 

распознаватели 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

свойств 

Способность дать 

определения и 

формулировки 

свойств 

умеет 

(продвину

тый) 

применять 

математический 

аппарат для записи 

Умение 

формально 

определить языка 

Наличие 

выполненных 

заданий 



формального 

представления 

языка 

с использованием 

математических 

формализмов 

владеет 

(высокий) 

современными 

программными 

средствами 

обработки, 

хранения и 

передачи 

информации при 

создании 

документов 

разных типов 

Владение 

методами 

создания отчетов  

Наличие отчетов 

по выполненным 

заданиям 

ОПК-11 – 

готовность 

использовать 

навыки выбора, 

проектировани

я, реализации, 

оценки 

качества и 

анализа 

эффективности 

программного 

обеспечения 

для решения 

задач в 

различных 

предметных 

областях 

знает 

(пороговы

й уровень) 

современные 

программные 

средства и среды 

разработки и 

проектирования 

программного 

обеспечения 

Знание 

возможностей  

существующих 

средств и сред 

Способность 

ответить на 

вопросы 

умеет 

(продвину

тый) 

анализировать 

современные 

тенденции 

использования 

программных 

средств;  

оценивать 

эффективность 

использования 

программных 

пакетов для 

реализации 

частных задач 

Умение выбирать 

средства, 

подходящие для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Способность 

привести 

аргументы при 

выборе 

программного 

средства 

владеет 

(высокий) 

методами анализа 

программных 

средств, 

используемых для 

разработки, 

проектирования и 

реализации 

программного 

обеспечения 

Владение 

методами анализа 

и оценивания  

Способность 

обосновать выбор 

использованных 

средств 

разработки 

ПК-3 – 

готовность к 

разработке 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их 

на базе языков 

и пакетов 

прикладных 

программ 

знает 

(пороговы

й уровень) 

методы разработки 

и построения 

алгоритмов и схем 

программ на базе 

различных типов 

языков 

Знание основных 

классов схем 

программ и типов 

языков, а также 

их соответствий 

Способность 

ответить на 

вопросы 

умеет 

(продвину

тый) 

применять методы 

построения 

алгоритмов и схем 

программ 

Умение создавать 

алгоритмы при 

разработке 

компиляторов 

Наличие 

созданных 

алгоритмов 



моделирования владеет 

(высокий) 

методами 

моделирования 

вычислительных 

процессов при 

проектировании и 

анализе 

последовательных 

и параллельных 

программ 

Владение 

методами 

создания моделей 

последовательных 

и параллельных 

процессов 

Способность 

разработать 

соответствующие 

модели  

ПК-5 – 

готовность к 

использованию 

современных 

системных 

программных 

средств: 

операционных 

систем, 

операционных 

и сетевых 

оболочек, 

сервисных 

программ 

знает 

(пороговы

й уровень) 

средства 

разработки, 

проектирования и 

реализации 

компилятора языка 

Знание процесса 

разработки 

компилятора 

Способность 

пояснить этапы 

создания 

компилятора 

умеет 

(продвину

тый) 

использовать 

языки 

программирования 

и 

специализированн

ые средства и 

оболочки для 

создания 

приложений 

Умение 

использовать 

существующие 

программные 

системы при 

создании 

компиляторов 

Наличие 

созданной 

программной 

системы 

владеет 

(высокий) 

средствами 

разработки, 

проектирования и 

реализации 

компилятора языка 

Владение 

методами 

проектирования и 

программировани

я компиляторов 

Наличие проектов 

компилятора 

ПК-7 – 

владение 

знаниями о 

содержании, 

основных 

этапах и 

тенденциях 

развития 

программирова

ния, 

математическо

го обеспечения 

и 

информационн

ых технологий 

знает 

(пороговы

й уровень) 

современные 

методы 

разработки, 

проектирования и 

программирования 

методов 

трансляции 

Знание процесса 

создания 

трансляторов 

Способность дать 

ответы на 

вопросы 

умеет 

(продвину

тый) 

выбирать, 

проектировать, 

реализовывать, 

оценивать 

качество и анализ 

эффективности 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

трансляции 

различных языков 

программирования 

Умение создавать 

наборы тестов для 

оценивания 

качества 

программ 

Наличие 

разработанных 

тестов 

владеет 

(высокий) 

автоматизированн

ыми средствами 

верификации 

программного 

обеспечения 

Владение 

методами 

организации 

компьютерного 

тестирования 

Наличие 

соответствующих 

фрагментов в 

документации 



программ 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  
 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. 

Текущая аттестация проводится в форме проверки индивидуальных 

домашних заданий, теста для проверки теоретических знаний, а также в 

форме защиты курсового проекта, выполняемого в рамках самостоятельной 

работы параллельно с лабораторными работами и осуществляется ведущим 

преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний - оценивается в форме 

контрольной работы или тестирования; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками – 

оценивается в форме защиты индивидуального задания (проекта). 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной. 

По дисциплине предусмотрены экзамены, курсовой проект и зачет, 

которые проводятся в устной форме. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/экзамене 

 
Баллы  

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка 

зачета 

 (стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

 

86-100 

«зачтено»/ 

«отлично» 

Оценка «зачтено» / «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  



76-85 

«зачтено»/ 

«хорошо» 

Оценка «зачтено» / «хорошо» выставляется студенту, 

если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

61-75 

«зачтено»/ 

«удовлетворит

ельно» 

Оценка «зачтено» / «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

0-60 

«не зачтено»/ 

«неудовлетво

рительно» 

Оценка «не зачтено» / «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ № 1 (5 семестр) 

1. Алфавит. Цепочка. Длина цепочки. Пустая цепочка.  

2. Операции над цепочками. Подцепочка, суффикс и префикс цепочки. 

Позиция в цепочке. Вхождение подцепочки в цепочку.  

3. Языки. Конкатенация языков, операция итерации языка.  

4. Гомоморфизм, применение гомоморфизма к языку. Обращение 

гомоморфизма.  

5. Операция подстановки языков вместо символов.  

6. Регулярные множества и регулярные выражения. Основные 

алгебраические свойства регулярных выражений. 

7. Формальные грамматики. Выводимость цепочки в грамматике.  

8. Вывод в грамматике. Полный и неполный выводы.  

9. Терминальное порождение символа. Язык, порождаемый 

грамматикой.  

10. Перестройка вывода. Размеченный вывод. Равносильность выводов.  

11. Эквивалентность грамматик. Классификация грамматик по 

Хомскому: праволинейные, леволинейные, правоавтоматные, 



левоавтоматные, контестно-свободные грамматики, грамматики 

непосредственных составляющих, грамматики общего вида.  

12. Связь регулярных множеств и праволинейных грамматик.  

13. Контекстно-свободные языки и грамматики. Граф контекстно-

свободной (КС) грамматики. Дерево вывода в КС-грамматике. Крона дерева 

вывода, сечение дерева вывода, крона сечения. Левый (правый) выводы, 

левовыводимая (правовыводимая) цепочка. Неоднозначные КС грамматики. 

14. Удаление бесполезных символов в грамматике  

15. Удаление недостижимых символов грамматики.  

16. Цепные правила. Циклы в грамматике. Удаление цепных правил. 

17. Грамматики без -правил.  

18. Леворекурсивные и праворекурсивные грамматики. 

Непосредственная левая рекурсия. Методы устранения левой рекурсии. 

19. Нормальная форма Хомского.  

20. Нормальная форма Грейбах 

21. Расщепление грамматик.  

22. Неоднозначные грамматики. Контекстные условия языков.  

23. Распознаватели, их структура и типы.  

24. Конечные автоматы. Конфигурации конечного автомата. 

Недетерминированные и детерминированные конечные автоматы. 

Диаграмма конечного автомата. Полностью и неполностью определенный 

конечный автомат.  

25. Достижимые состояния конечного автомата. Язык, допускаемый 

конечным автоматом.  

26. Эквивалентность автоматов. Канонический конечный автомат. 

27. Связь между конечными автоматами и праволинейными 

грамматиками.  

28. Автоматы с магазинной памятью. Конфигурации автомата с 

магазинной памятью. Недетерминированный и детерминированный автомат 

с магазинной памятью. Расширенный автомат с магазинной памятью. 

29. Язык, допускаемый автоматом с магазинной памятью. Связь между 

автоматами с магазинной памятью и КС-грамматиками.  

30. Формальный язык и языковой процессор на его основе. 

Теоретический язык и входной язык языкового процессора.  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ № 2 (7 семестр) 

1. Типы языковых процессоров (компиляторы, интерпретаторы, 

смешанные формы).  

2. Структура языкового процессора.  



3. Реализация лексического анализа в языковом процессоре.  

4. Лексические ошибки.  

5. Работа с таблицей имен. Способы хранения длинных имен и строк.  

6. Токены, шаблоны, лексемы. Атрибуты токенов. Их вычисление при 

разборе и хранение.  

7. Язык спецификации лексических анализаторов. 

8. Понятие о стратегии синтаксического анализа. Нисходящий и 

восходящий разбор.  

9. Важнейшие классы грамматик и соответствующие им анализаторы.  

10. Формализмы для задания грамматик.  

11. Обработка синтаксических ошибок. Методы продолжения разбора 

при ошибках.  

12. Способы представления результатов анализа: дерево разбора, 

синтаксическое дерево, польская запись.  

13. Работа с таблицей имен при синтаксическом анализе. 

14. Контекстные условия языков. Их классы. Атрибутные грамматики.  

15. Задание контекстных условий как предикатов над атрибутами.  

16. Организация вычисления значений атрибутов при семантическом 

анализе. Организация проверки контекстных условий.  

17. Особенности семантического анализа для языков с полиморфными 

операциями.  

18. Преобразования типов.  

19. Область видимости имен в анализируемых программах.  

20. Среды периода выполнения. Стеки управления, деревья активации.  

21. Организация памяти для объектной программы.  

22. Общая схема генерации и внутреннее представление команд.  

23. Генерация выражений и операторов присваивания.  

24. Генерация управления вычислениями.  

25. Генерация подпрограмм и обращений к ним.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (8 семестр) 

1. Распределение памяти. 

2. Схемы программ. Потоковый анализ программ.  

3. Оптимизирующие преобразования. 

4. Схемы процесса трансляции и организация трансляторов: 

однопросмотровая схема, двухпросмотровая схема, многопросмотровые 

схемы.  

5. Влияние типов выходных языков на организацию трансляторов.  

6. Распараллеливающие компиляторы.  



7. Атрибутные грамматики. Алгоритмы заполнения атрибутных 

деревьев, атрибутные СПТ. Примеры. 

8. Схема программы и ее интерпретация. Свободные интерпретации. 

Логико-термальная и функциональная эквивалентности. 

9. Основные проблемы схематологии (тотальность, пустота, свобода). 

Разрешимость и неразрешимость проблем. 

10. Преобразования схема программ. 

11. Просты сети Петри. Маркировка. Дерево достижимости. 

12. Пометка сети Петри и биссимуляционная эквивалентность сетей. 

13. Точки доступа к сетям Петри. Базовые операции композиции сетей 

Петри. 

14. Модель последовательной программы в терминах сетей Петри. 

15. Модель параллельной программы в терминах сетей Петри. 

16. Цветные сети Петри. Композиция цветных сетей Петри. 

17. Описание процессов в терминах CCS. 

18. Описание процессов в терминах CSP. 

19. Основные операции композиции процессов в терминах CSP. 

20. Темпоральная логика и ветвление времени в программах. 

21. Основные положения метода «проверки на модели». 

 

Образец экзаменационного билета  

 

Структура экзаменационного билета по курсу «Теория 

вычислительных процессов и структур»  

1. Теоретический вопрос (1-15 (5 семестр) и 1-12 (7 семестр) вопрос из 

списка вопросов к экзамену).  

2. Теоретический вопрос (16-30 (5 семестр)  и 13-25 (7 семестр) вопрос 

из списка вопросов к экзамену ).  
 

 Экзаменационный билет № __ 

 

1. Языки. Конкатенация языков, операция итерации языка. 

2. Грамматики без -правил. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Алфавит – это непустое множество символов, которое 



1) бесконечное 

2) конечное 

3) счетное 

 2. Всякая конечная последовательность символов алфавита А 

называется 

1) предложением 

2) цепочкой 

3) строкой 

3. Не содержащая ни одного символа цепочка является 

1) укороченной 

2) не укороченной 

3) пустой 

4. Порядок символов в цепочке 

1) важен 

2) не важен. 

5. Длина цепочки Х  равна  

1) количеству символов в цепочке 

2) количеству символов в цепочке минус один 

6. Если x и y цепочки, то xy является цепочкой, которая называется 

1) конкатенацией 

2) произведением 

7. Если z=xy – цепочка , то x  

1) голова цепочки z 

2) начало цепочки z 

3) фраза цепочки z 

8. Если z=xy – цепочка , то  y 

1) фраза цепочки z 

2) хвост цепочки z 

3) конец цепочки z 

9. Пусть z=xy – цепочка , то x - правильная голова , если y  

1) пустая цепочка 

2) не пустая цепочка 

10. Пусть  z=xy – цепочка , то y - правильный хвост , если x 

1) пустая цепочка 

2) не пустая цепочка. 

11. Продукцией или правилом подстановки называется упорядоченная 

пара, которая обычно записывается так U::=X, где U 

1) символ 

2) цепочка символов 



3) не пустая цепочка символов 

12. Продукцией или правилом подстановки называется упорядоченная 

пара, которая обычно записывается так U::=X, где X  

1) символ 

2) цепочка символов 

3) не пустая конечная цепочка символов 

13. Грамматикой G[z] называется, непустое конечное множество правил, 

где z – начальный символ грамматики, который должен встречаться в левой 

части правил 

1) один раз 

2) более одного раза 

3) один или более раз 

14. Все символы, которые встречаются в левых и правых частях правил 

грамматики, образуют V 

1) множество терминальных символов 

2) множество нетерминальных символов 

3) алфавит символов 

15. В заданной грамматике G символы, которые встречаются в левой 

части правил называются 

1) терминальными 

2) нетерминальными 

3) начальными 

16. В заданной грамматике G символы, которые не входят во множество 

VN нетерминальных символов называются 

1) входными 

2) терминальными 

3) конечными 

17. Мы говорим в грамматике G цепочка V порождает цепочку w и 

обозначаем  

1) Vw 

2) V+w 

3) V-w 

18. Пока в цепочке есть хотя бы один нетерминальный символ из нее 

можно вывести  

1) терминальную цепочку 

2) новую цепочку 

19. В грамматике G[z] цепочка x, выводимая из начального символа z, 

называется  

1) предложением языка 



2) сентенциальной формой 

3) терминальной цепочкой 

20. Если две различные грамматики порождают один и тот же язык, то 

эти грамматики называются  

1) совпадающими 

2) эквивалентными 

3) различающими 

 

Критерии оценки выполнения тестов 

 

Процент правильных ответов Оценка 

От 95% до 100% отлично 

От 76% до 95% хорошо 

От 61% до 75% удовлетворительно 

Менее 61 % неудовлетворительно 

 

Примеры индивидуальных заданий 

Задание 1. Выпишите все префиксы, суффиксы указанной цепочки. Выпишите 

все подцепочки указанной цепочки, имеющие длину 3. Указать все вхождения 

символа a в цепочку w. 

Вариант 1. w = abcaabca 

Вариант 2. w = acdbacdb 

Вариант 3. w = cabccabc 

Вариант 4. w = cccaccca 

Вариант 5. w = bbcabbca 

Вариант 6. w = aaacaaac 

Вариант 7. w = aaccaacc 

Вариант 8. w = cbabcbab 

Вариант 9. w = caaacaaa 

Вариант 10. w = cbaccbac 

Вариант 11. w = cacbcacb 

Вариант 12. w = bbaabbaa 

Вариант 13. w = dbacdbac 

Вариант 14. w = babcbabc 

Вариант 15. w = accdaccd 

Вариант 16. w = cbcacbca 

Вариант 17. w = acbcacbc 

Вариант 18. w  = cabccabc 

Вариант 19. w = abccabcc 

Вариант 20. w = adcdadcd 

 

Задание 2. Привести примеры языков в алфавите   



Вариант 1.  = {a, d, b, c, m} 

Вариант 2.  = {a, d, b, f, k} 

Вариант 3.  = {a, d, c, s, f} 

Вариант 4.  = {a, b, c, n, m} 

Вариант 5.  = {d, b, c, m, k} 

Вариант 6.  = {b, c, s, k, l} 

Вариант 7.  = {b, c, n, m, k} 

Вариант 8.  = {c, k, f, n, l} 

Вариант 9.  = {f, h, k, g, l} 

Вариант 10.  = {a, b, c, f, i} 

Вариант 11.  = {a, b, c, j, i} 

Вариант 12.  = {a, b, c, k, l} 

Вариант 13.  = {a, d, c, j, i}  

Вариант 14.  = {a, d, c, k, i} 

Вариант 15.  = {a, d, b, j, i} 

Вариант 16.  = {a, d, b, k, f} 

Вариант 17.  = {a, b, c, k, m} 

Вариант 18.  = {a, c, k, j, i} 

Вариант 19.  = {a, c, n, m, f} 

Вариант 20.  = {a, c, h, g, k} 

 
 


