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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Всего: 3 зачетных единиц трудоемкости (108 академических часов) 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
На всю дисци-

плину 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (контактная работа с препода-

вателем), всего часов 
в том числе: 

48 48 

Лекции 16 16 

Лабораторные работы 32 32 

Аудиторные занятия в интерактивной форме, часов  - - 

Самостоятельная работа, всего часов 

в том числе: 
60 60 

Подготовка к зачету 18 18 

Другие виды самостоятельной работы 24 24 

Контрольная работа 18 18 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по 

семестрам, часов 
108 108 

 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
На всю  

дисциплину 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (контактная работа с преподава-

телем), всего часов 
в том числе: 

8 8 

Лекции 2 2 

Практические работы 6 6 

Аудиторные занятия в интерактивной форме, часов  - - 

Самостоятельная работа, всего часов 

в том числе: 
100 100 

Подготовка к зачету 18 18 

Другие виды самостоятельной работы 

(самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) 
64 64 

Контрольная работа 18 18 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по 

семестрам, часов 
108 108 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Функциональное программирование» относится к обяза-

тельной части, модуль блока 1 «Информатика и программирование» для 

направления 09.03.04 и «Программирование» для направления 09.03.03. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами. Основой для изучения учебной дисциплины являются следу-

ющие учебные дисциплины: «Информатика», «Основы программирования», 

«Специальные главы математики», «Алгоритмы и структуры данных».  

Учебная дисциплина  «Функциональное  программирование»  знакомит 

обучающихся с парадигмой функционального программирования (ФП) в об-

щем виде,  её  особенностями,  выгодно  отличающими  её  от  императивной  

и объектно-ориентированной парадигм, языком Haskell, как наиболее разви-

тым  современным  языком  ФП,  связанной  с  ФП  парадигмой  реактивного 

программирования,  а  также  с  математическими  основаниями  ФП:  λ-

исчислением и теорией категорий.  

Результаты обучения по дисциплине необходимы для изучения дисци-

плин: «Архитектура ЭВМ», «Теория систем и системный анализ», «Админи-

стрирование программных систем», «Технологии параллельного программи-

рования» и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель преподавания учебной дисциплины – овладение обучающимися 

бурно развивающимся и набирающим популярность стилем программирова-

ния, подготовка к его практическому использованию.  

Особое внимание уделено общезначимым, независимым от конкретно-

го языка, принципам, методам и понятиям ФП, что позволит обучающимся 

применять полученные знания при работе на множестве различных языков.  

Задачи учебной дисциплины:  

–  дать обучающимся основу, необходимую для успешного усвоения 

перспективных технологий и методов программирования;  

–  дать обучающимся более глубокую и полную картину программиро-

вания за счёт альтернативной точки зрения на программы и процессы их вы-

полнения;  

–  приобретенные знания позволяют понять современные тенденции в 

языках программирования, не относящихся к ФП (например, популярность 

Linq в платформе .Net, введение лямбда-выражений в язык C++ и т. д.). 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 для направления «Программная инженерия» (Программное обес-

печение автоматизированных систем): 

- Способность использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности; (ОПК-2); 
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- Способность применять в практической деятельности основные кон-

цепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой; (ОПК-7); 

-Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-8). 

Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, 

формируемой в процессе изучения дисциплины «Функциональное програм-

мирование», оцениваются при помощи оценочных средств. 

 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине «Функциональное программирование»  

для направления 09.03.04 «Программная инженерия»,  

индикаторы достижения компетенций ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, 

перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Наименование индикато-

ра достижения компе-

тенции 

Код планируе-

мого результата 

обучения 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 ИД-1ОПК-2 Знать: главные характе-

ристики парадигмы 

функционального про-

граммирования 

З (ИД-1ОПК-2) Знает: главные 

характеристики 

парадигмы функ-

ционального про-

граммирования 

Отчеты по лабо-

раторным и прак-

тическим работам 

Вопросы к зачету 

2 ИД-2ОПК-2 Уметь: осуществлять 

разработку программно-

го продукта по заданной 

спецификации на языке 

ФП 

У(ИД-2ОПК-2) Умеет: осуществ-

лять разработку 

программного 

продукта по за-

данной специфи-

кации на языке 

ФП 

Отчеты по лабо-

раторным и прак-

тическим работам 

Вопросы к экза-

мену 

3 ИД-3 ОПК-2 Владеть: компилятором 

GHC, диалоговым интер-

претатором GHCi 

В(ИД-3 ОПК-2) Владеет: компиля-

тором GHC, диа-

логовым интер-

претатором GHCi 

Отчеты по лабо-

раторным и прак-

тическим работам 

4 ИД-4 ОПК-7 Знать: алгебраические 

типы данных, бесконеч-

ные структуры данных 

З (ИД-4 ОПК-7) Знает: алгебраиче-

ские типы данных, 

бесконечные 

структуры данных 

Отчеты по лабо-

раторным и прак-

тическим работам 

Вопросы к зачету 

5 ИД-5 ОПК-7 Уметь: преобразовывать 

постановку задачи к ви-

ду, удобному для реали-

зации в функциональном 

стиле 

У(ИД-5 ОПК-7) Умеет: преобразо-

вывать постановку 

задачи к виду, 

удобному для реа-

лизации в функ-

циональном стиле  

Отчеты по лабо-

раторным и прак-

тическим работам 

Вопросы к зачету 

6 ИД-6 ОПК-7 Владеть: репозиторием 

пакетов hackage 

В(ИД-6 ОПК-7) Владеет: репози-

торием пакетов 

hackage 

Отчеты по лабо-

раторным и прак-

тическим работам 

Вопросы к экза-

мену 

7 ИД-7 ОПК-8 Знать: понятие класса 

типов; классы типов в 

стандартной библиотеке 

языка 

З (ИД-7ОПК-8) Знает: понятие 

класса типов; 

классы типов в 

стандартной биб-

лиотеке языка 

Отчеты по лабо-

раторным и прак-

тическим работам 

Вопросы к зачету 
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8 ИД-8 ОПК-8 Уметь: производить де-

композицию задач в тер-

минах функций, свёрток, 

отображений, функторов, 

монад и других понятий 

функционального про-

граммирования 

У(ИД-8ОПК-8) Умеет: произво-

дить декомпози-

цию задач в тер-

минах функций, 

свёрток, отобра-

жений, функторов, 

монад и других 

понятий функцио-

нального про-

граммирования, 

Отчеты по ла-

бораторным и 

практическим 

работам 

Вопросы к эк-

замену 

9 ИД-9 ОПК-8 Владеть: системой поис-

ка функций по сигнатуре 

hoogle 

В(ИД-9 ОПК-8) Владеет: системой 

поиска функций 

по сигнатуре 

hoogle 

Отчеты по ла-

бораторным и 

практическим 

работам 

Вопросы к эк-

замену 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 для направления «Прикладная информатика» (Интеллектуальные 

информационные системы и технологии): 

- способность использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения (ОПК-7); 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Функциональное программирование»  

для направления 09.03.03 «Прикладная информатика»,  

индикаторы достижения компетенций ОПК-2, ОПК-7 

перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Код ин-

дикатора 

достиже-

ния ком-

петенции 

Наименование ин-

дикатора достиже-

ния компетенции 

Код планиру-

емого резуль-

тата обучения 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 ИД-1ОПК-2 Знать: главные ха-

рактеристики пара-

дигмы функцио-

нального програм-

мирования 

З (ИД-1ОПК-2) Знает: главные 

характеристики 

парадигмы 

функциональ-

ного програм-

мирования 

Отчеты по ла-

бораторным и 

практическим 

работам 

Вопросы к за-

чету 

2 ИД-2ОПК-2 Уметь: осуществ-

лять разработку 

программного про-

дукта по заданной 

спецификации на 

языке функцио-

нального програм-

мирования 

У(ИД-2ОПК-2) Умеет: осу-

ществлять раз-

работку про-

граммного 

продукта по 

заданной спе-

цификации на 

языке функци-

онального про-

граммированя 

Отчеты по ла-

бораторным и 

практическим 

работам 

Вопросы к эк-

замену 

3 ИД-3 ОПК-2 Владеть: системами В(ИД-3 ОПК-2) Владеет: си- Отчеты по ла-
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управления проек-

тами cabal и stack 

стемами управ-

ления проекта-

ми cabal и stack 

бораторным и 

практическим 

работам 

4 ИД-4 ОПК-7 Знать: основы λ-

исчисления и тео-

рии категорий, свя-

занные с функцио-

нальным програм-

мированием 

З (ИД-4 ОПК-7) Знает: основы 

λ-исчисления и 

тео-рии катего-

рий, свя-

занные с функ-

циональным 

программиро-

ванием 

Отчеты по ла-

бораторным и 

практическим 

работам 

Вопросы к за-

чету 

5 ИД-5 ОПК-7 Уметь: преобразо-

вывать постановку 

задачи к виду, удоб-

ному для реализации 

в функциональном 

стиле 

У(ИД-5 ОПК-7) Умеет: преобра-

зовывать поста-

новку задачи к 

виду, удобному 

для реализации в 

функциональном 

стиле  

Отчеты по ла-

бораторным и 

практическим 

работам 

Вопросы к за-

чету 

6 ИД-6 ОПК-7 Владеть: системой 

поиска функций по 

сигнатуре hoogle 

В(ИД-6 ОПК-7) Владеет: си-

стемой поиска 

функций по 

сигнатуре 

hoogle 

Отчеты по ла-

бораторным и 

практическим 

работам 

Вопросы к эк-

замену 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Учебно-тематический план 
Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

Количество часов кон-

тактной работы с препо-

давателем 

Лекции 
Лабораторные 

работы 

1 Введение. Элементарные основы ФП 2 4 

2 Синтаксис и идиомы языка 4 8 

3 Элементы средней сложности 2 4 

 Рубежный контроль №1  2 

4 Классы типов и экземпляры классов 6 8 

5 Анализ данных 2 4 

 Рубежный контроль №2  2 

Всего: 16 32 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

Количество часов контактной 

работы с преподавателем 

Лекции 
Лабораторные 

работы 

2 Синтаксис и идиомы языка 1 2 

3 Элементы средней сложности - 2 

4 Классы типов и экземпляры классов 1 2 

Всего: 2 6 



8 

 

4.2. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение. Элементарные основы ФП 

Понятие парадигмы программирования.  Принципы функциональной 

парадигмы. Обзор истории функциональных языков. Современное состояние 

функционального программирования.   

Базовые синтаксические конструкции и семантические элементы языка 

Haskell: определение значения и функции, применение функции к аргумен-

там. Начальные сведения о сопоставлении с образцом. Понятие о чистой 

функции. Простейшие средства ввода-вывода. 

 

Тема 2. Синтаксис и идиомы языка 

Списки и функции над ними. Сопоставление аргумента-списка с образ-

цом. Конкатенация. Списки кортежей. Бесконечные списки.  

Система типов. Базовые типы. Простейшие конструкторы типов: кор-

теж и список. Типы функций. Переменные-типы. Понятие о классе типов. 

Начальные сведения об автоматическом выводе типов. Рекурсия. Понятие 

хвостовой рекурсии и её преимущества перед рекурсией общего вида. 

 

Тема 3. Элементы средней сложности 

Функции высшего порядка. Карринг. Частичное применение функции к 

аргументам. Сечение бинарной операции. Сопоставление с образцом. Выра-

жения if, case, охраняемые выражения. Лямбда-функции. Композиция функ-

ций.  

Импорт модулей. Обзор часто используемых стандартных модулей. 

Создание собственных модулей 

 

Тема 4. Классы типов и экземпляры классов 

Типы данных. Конструкторы значений. Альтернативы. Синтаксис за-

писей. Параметры типов. Конструкторы типов. Рекурсивные типы. Синони-

мы типов. Включение своего типа данных в имеющийся класс. Создание соб-

ственных классов типов. Функторы. Тип функции как функтор. Применение 

завёрнутой функции к завёрнутому аргументу. Аппликативные функторы. 

Монады. Законы монад 

Тема 5. Анализ данных 

Аппликативные функторы.  Определение аппликативного функтора. 

Представители класса типов Applicative. Примеры. Законы аппликативных 

функторов. Аппликативный парсер Parsec. Аппликативный парсер своими 

руками. Композиция на уровне типов. Управление эффектами 

 

 

 

 

https://stepik.org/lesson/28880?unit=9912
https://stepik.org/lesson/28880?unit=9912
https://stepik.org/lesson/30424?unit=11041
https://stepik.org/lesson/42245?unit=20509
https://stepik.org/lesson/30425?unit=11042
https://stepik.org/lesson/30425?unit=11042
https://stepik.org/lesson/30426?unit=11043
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4.3. Лабораторные работы 

Номер 

раздела, 

темы 

Наимено-

вание 

раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Норматив времени, 

час. 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

Элемен-

тарные ос-

новы ФП 

Установка и настройка среды. Знакомство с 

компилятором ghc, диалоговым интерпре-

татором ghci и др. инструментарием. Функ-

ции. Операторы. Базовые типы. Рекурсия. 

Локальные связывания и правила отступов 

4 - 

2 

Синтаксис 

и идиомы 

языка 

Параметрический полиморфизм. Классы 

типов. Стандартные классы типов. Нестро-

гая семантика. Модули и компиляция 

4 - 

Рекурсия: рекурсивные реализации для 

арифметических алгоритмов. Хвостовая ре-

курсия. Преобразование рекурсивных алго-

ритмов к хвостовому виду с помощью ак-

кумулятора 

2 - 

Функции для работы со списками. Функции 

высших порядков над списками. Генерато-

ры списков. Правая свертка. Левая свертка 

и ее сравнение с правой. Родственные 

сверткам функции 

2 2 

3 

Элементы 

средней 

сложности 

Типы перечислений. Типы произведений и 

сумм произведений. Синтаксис записей. Типы 

с параметрами. Рекурсивные типы данных. 

Синонимы и обертки для типов 

4 2 

 Рубежный контроль №1 2 - 

4 

Классы 

типов и 

экземпля-

ры классов 

Список как пример функтора. Функтор как 

контейнера. Законы функторов. Функторы 

Identity, Empty, Maybe, Either. Тип функции 

как функтор. Применение завёрнутой 

функции к завёрнутому аргументу.  Аппли-

кативные функторы и класс Applicative.  

4 2 

Класс типов Functor и законы для него. 

Определение монады. Монада Identity. Спи-

сок и Maybe как монады. Монада IO. Мона-

да Reader. Монада Writer. Монада State 

4 - 

5 

Анализ 

данных 

Аппликативный функтор. Представители 

класса типов Applicative. Аппликативный 

парсер Parsec. Аппликативный парсер сво-

ими руками. Композиция на уровне типов. 

Классы типов Foldable и  Traversable. Связь 

классов Monad и Applicative. Классы типов 

Alternative и MonadPlus 

4 - 

 Рубежный контроль №2 2 - 

Всего: 32 6 

 

 

 

https://stepik.org/lesson/8119?unit=1375
https://stepik.org/lesson/8119?unit=1375
https://stepik.org/lesson/7859?unit=1351
https://stepik.org/lesson/7859?unit=1351
https://stepik.org/lesson/7859?unit=1351
https://stepik.org/lesson/7859?unit=1351
https://stepik.org/lesson/8412?unit=1551
https://stepik.org/lesson/8413?unit=1552
https://stepik.org/lesson/8413?unit=1552
https://stepik.org/lesson/8414?unit=1553
https://stepik.org/lesson/8417?unit=1555
https://stepik.org/lesson/8420?unit=1556
https://stepik.org/lesson/8420?unit=1556
https://stepik.org/lesson/12399?unit=2829
https://stepik.org/lesson/12399?unit=2829
https://stepik.org/lesson/8421?unit=1557
https://stepik.org/lesson/8422?unit=1558
https://stepik.org/lesson/8326?unit=1474
https://stepik.org/lesson/8326?unit=1474
https://stepik.org/lesson/12321?unit=2785
https://stepik.org/lesson/8328?unit=1476
https://stepik.org/lesson/8328?unit=1476
https://stepik.org/lesson/4745?unit=1081
https://stepik.org/lesson/5790?unit=1136
https://stepik.org/lesson/5790?unit=1136
https://stepik.org/lesson/6196?unit=1229
https://stepik.org/lesson/6196?unit=1229
https://stepik.org/lesson/4916?unit=1082
https://stepik.org/lesson/4985?unit=1083
https://stepik.org/lesson/4985?unit=1083
https://stepik.org/lesson/5431?unit=1132
https://stepik.org/lesson/8432?unit=2743
https://stepik.org/lesson/8437?unit=1572
https://stepik.org/lesson/8437?unit=1572
https://stepik.org/lesson/8438?unit=1573
https://stepik.org/lesson/8439?unit=1574
https://stepik.org/lesson/8439?unit=1574
https://stepik.org/lesson/8443?unit=1578
https://stepik.org/lesson/8441?unit=1576
https://stepik.org/lesson/8441?unit=1576
https://stepik.org/lesson/8442?unit=1577
https://stepik.org/lesson/8444?unit=1579
https://stepik.org/lesson/28880?unit=9912
https://stepik.org/lesson/28880?unit=9912
https://stepik.org/lesson/30424?unit=11041
https://stepik.org/lesson/42245?unit=20509
https://stepik.org/lesson/42245?unit=20509
https://stepik.org/lesson/30425?unit=11042
https://stepik.org/lesson/30425?unit=11042
https://stepik.org/lesson/30426?unit=11043
https://stepik.org/lesson/30427?unit=11044
https://stepik.org/lesson/30428?unit=11045
https://stepik.org/lesson/28881?unit=9913
https://stepik.org/lesson/28881?unit=9913
https://stepik.org/lesson/30721?unit=11244
https://stepik.org/lesson/30721?unit=11244
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4.4 Контрольная работа (для очной и заочной форм обучения) 

 

Контрольная работа выполняется обучающимися по вариантам заданий 

или по теме, предложенной обучающимся и согласованной с преподавате-

лем.  

Основная учебная цель: закрепление теоретических знаний, полученных 

в процессе изучения дисциплины и приобретение практических навыков по 

разработке программ на языке Haskell. 

Основные задачи, решаемые обучающимися:  

 проектирование и реализация программного приложения; 

 оформление комплекта документации. 

Контрольная работа должна содержать визуальное приложение и ком-

плект документации: 

 опись альбома; 

 пояснительная записка, содержащая разделы: введение, постанов-

ка задачи, описание исходных данных, описание алгоритма решения задачи, 

диаграмма классов (при наличии), описание структуры программного при-

ложения, заключение, список использованных источников, содержание). 

 

Примерные варианты заданий для контрольной рабты 

Разработать техническое задание и разработать программу:  

1. Создать музыкальный секвенсор; 

2. Создать парсер; 

3. Создать простой компилятор; 

4. Обход и фильтрация дерева в Haskell; 

5. Рекурсивно найти всех детей в дереве. Сравнить производитель-

ность с программой на другом языке. 

6. Интеграция Haskell и C.  

7. Целочисленное деление, в том числе и на отрицательные числа.  

8. Задача разложения числа на степени двойки и подобные.  

9. Игра «Путешествие во времени».  

10. Напишите функцию, которая выдает список машин, уменьшая их 

цену на заданный процент.  

11. Игра судоку, выводящая возможные решения.  

12. Игра “крестики-нолики”.  

13. Игра в пятнашки. 

14. Игра «Жизнь».  

15. Визуальная среда обучения программированию на Haskell.  

16. Поиск маршрутов в метро. 

17. Реализация алгоритмов дискретной математики. 

18. Реализация алгоритмов синтаксического разбора. 

19. Реализация алгоритмов криптографии на языке Haskell. 

20. Реализация на языке Haskell реактивного микросервиса. 

https://progi.pro/rekursivno-nayti-vseh-detey-v-dereve-5997516
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Во время лекций по дисциплине обучающимся рекомендуется конспек-

тировать теоретический материал, отмечая важные моменты, на которые за-

острил внимание преподаватель, участвовать в опросах и дискуссиях. Перед 

лекцией необходимо повторить выданный материал, зафиксировать непонят-

ные места, чтобы обсудить их на занятии. Конспект лекций представлен в 

виде мультимедийных презентаций и включен в состав методического ком-

плекса дисциплины. 

Лабораторный практикум включает практические задания по четырем 

разделам дисциплины: «Элементарные основы ФП», «Синтаксис и идиомы 

языка», «Элементы средней сложности», «Классы типов и экземпляры клас-

сов», «Анализ данных». Все работы выполняются в соответствие с заданием, 

выданным преподавателем. 

Преподавателем запланировано применение на лабораторных занятиях 

технологий развивающейся кооперации, коллективного взаимодействия, раз-

бора конкретных ситуаций. Поэтому приветствуется групповой метод вы-

полнения лабораторных работ и защиты отчетов, а также взаимооценка и об-

суждение результатов выполнения лабораторных работ. 

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения препо-

давателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки 

академической активности.  

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное 

изучение разделов дисциплины, подготовку к лабораторным занятиям, к ру-

бежным контролям (для обучающихся очной формы обучения), выполнение 

контрольной работы (для очной и заочной форм обучения), подготовку к за-

чету. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы 

Наименование 

вида самостоятельной работы 

Рекомендуемая  

трудоемкость, акад. час. 

Очная  

форма  

обучения 

Заочная  

форма  

обучения 

Самостоятельное изучение тем дисциплины: 6 58 

Введение. Элементарные основы функционального про-

граммирования 
- 10 

Синтаксис и идиомы языка 2 12 

Элементы средней сложности 2 10 

Классы типов и экземпляры классов - 10 

Анализ данных 2 16 

Подготовка к лабораторным работам 

(по 2 ч. на каждое занятие) 
16 6 

Подготовка к рубежным контролям 

(по 1 часу на каждый рубеж) 
2 - 

Подготовка к контрольной работе 18 18 

Подготовка к зачету 18 18 

Всего: 60 100 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень оценочных средств 

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической ак-

тивности обучающихся в КГУ (для очной формы обучения) 

2. Отчеты обучающихся по лабораторным работам 

3. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2 (для очной формы 

обучения). 

4. Контрольная работа (для очной и заочной формы обучения) 

5. Вопросы к зачету 

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся по дисциплине 

 
№ Наименование Содержание 

Очная форма обучения 

1 Распределение баллов за 

семестр по видам учебной 

работы, сроки сдачи учеб-

ной работы (доводятся до 

сведения обучающихся на 

первом учебном занятии) 

Распределение баллов в 6семестре 

Вид  

учеб-

ной 

работы: 

КР 

Выполнение и за-

щита отчетов по 

лабораторным 

работам 

Рубеж-

ный  

кон-

троль 

№1 

Рубеж-

ный  

кон-

троль 

№2 

Зачет 

Балль-

ная 

оценка: 

до10 б. 8 л.р.*5б.= 40б. до 10б.  до 10б. 30б. 

2 Критерий пересчета баллов в традици-

онную оценку по итогам работы в се-

местре и зачета 

60 и менее баллов –незачтено; 

61…100–зачтено; 

3 Критерии допуска к промежуточной 

аттестации, возможности получения 

автоматического зачета (экзаменаци-

онной оценки) по дисциплине, воз-

можность получения бонусных баллов 

Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине за се-

местр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного 

контролей не менее 51 балла. В случае, если обучающийся набрал ме-

нее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается.  

Для получения зачета без проведения процедуры промежуточной 

аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и ру-

бежного контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной 

оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству бал-

лов, набранным им в ходе текущего и рубежного контролей. При этом 

на усмотрение преподавателя балльная оценка может быть повышена 

за счет получения дополнительных баллов за академическую актив-

ность. 

Обучающийся, имеющий право на получение оценки без прове-

дения процедуры промежуточной аттестации, может повысить её пу-

тем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучаю-

щимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки 

по дисциплине не снижается. 

За академическую активность в ходе освоения дисциплины (уча-

стие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-

творческой и общественной деятельности) обучающемуся могут быть 

начислены дополнительные баллы. Максимальное количество допол-

нительных баллов за академическую активность составляет 30. 
Основанием для получения дополнительных баллов являются: 

-выполнение дополнительных заданий по дисциплине, дополни-

тельные баллы начисляются преподавателем; 

-участие в течение семестра в учебной, научно-

исследовательской, спортивной, культурно-творческой и обществен-

ной деятельности КГУ. 
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4 Формы и виды учебной работы для 

неуспевающих (восстановившихся 

на курсе обучения) для получения 

недостающих баллов в конце се-

местра 

В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набра-

на сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать 

недостающее количество баллов за счет выполнения дополни-

тельных заданий, до конца последней (зачетной) недели се-

местра. При этом необходимо проработать материал всех про-

пущенных лабораторных работ. 
Формы дополнительных заданий (назначаются зачету): 
- выполнение и защита пропущенной лабораторной работы 

(при невозможности дополнительного проведения лаборатор-

ной работы преподаватель устанавливает форму дополнитель-

ного задания по тематике пропущенной лабораторной работы 

самостоятельно) – до 8 баллов. 
При прохождении рубежного контроля баллы ставятся в 

зависимости от рубежа. 

 Ликвидация академических задолженностей, возникших 

из-за разности в учебных планах при переводе или восстанов-

лении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, 

форма и объем которых определяется преподавателем. 

 

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Рубежные контроли проводятся в форме письменного ответа на вопро-

сы и решения задач, зачет в виде ответа на вопросы. 

Перед проведением рубежного контроля преподаватель прорабатывает 

с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины 

в форме краткой лекции-дискуссии. 

Варианты заданий для рубежных контролей № 1, № 2 состоят из 10 во-

просов теста. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. На подготовку к ответам 

по рубежному контролю отводится 1 академический час. 

Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежных контролей 

каждого обучающегося по количеству правильных ответов и заносит в ведо-

мость учета текущей успеваемости. 

На зачете обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса. Вопросы 

к зачету доводятся на последней лекции в семестре. Каждый вопрос оценива-

ется в 15 баллов. На подготовку ответа отводится 1 астрономический час. 

Результаты текущего контроля успеваемости и зачета заносятся препо-

давателем в ведомость, которая сдается в организационный отдел института 

в день зачета, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося. 

 

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета 

 

6.4.1 Примеры заданий для рубежного контроля №1 

 

1. Подсчитать сумму каждого n-го элемента списка.  

2. Найти факториал суммы элементов целочисленного списка. 

3. Найти сумму факториалов элементов целочисленного списка. 

4. Удалить отрицательные элементы из целочисленного списка. 
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5. Выполнить инверсию списка с использованием накапливающих па-

раметров.  

6. Выполнить построчную инверсию матрицы.  

7. Найти максимальный/минимальный элементы матрицы.  

8. Построить список из элементов главной диагонали матрицы.  

9. Найти сумму элементов второстепенной диагонали матрицы.  

10. Повернуть матрицу на 90 градусов по часовой стрелке.  

11. Повернуть матрицу на 90 градусов против часовой стрелки.  

12. Удалить из строки повторяющиеся элементы.  

13. Произвести циклический сдвиг строки на n элементов вправо.  

14. Произвести циклический сдвиг строки на n элементов влево.  

15. Реализовать функцию двух аргументов, которая вычисляет длину 

двумерного вектора. Аргументы функции задают декартовы координаты 

конца вектора, его начало находится в начале координат.  

16. Реализовать оператор |-|, который возвращает модуль разности пе-

реданных ему аргументов: 

17. Определить функцию, вычисляющую двойной факториал, то есть 

произведение натуральных чисел, не превосходящих заданного числа и име-

ющих ту же четность. Н 

18. Реализовать функцию трех аргументов, полиморфную по каждому 

из них, которая полностью игнорирует первый и третий аргумент, а возвра-

щает второй. Укажите ее тип. 

19. Реализовать функцию, которая бы добавляла два переданных ей 

значения в голову переданного списка. 

20. Составить программу, которая будет спрашивать имя пользователя, 

а затем приветствовать его по имени. Причем, если пользователь не ввёл имя, 

программа должна спросить его повторно, и продолжать спрашивать, до тех 

пор, пока пользователь не представится. 

 

6.4.3 Примеры заданий для рубежного контроля №2 

 

1. Определить представителя класса Functor для следующего типа 

данных, представляющего точку в трёхмерном пространстве: data Point3D a = 

Point3D a a a deriving Show 

2. Построить частотный словарь слов из входного предложения.  

3. Реализовать базовые логические операции между двумя множе-

ствами: объединение, пересечение, вычитание, обратное пересечение.  

4. Найти неизвестные слова в исходном предложении. Предвари-

тельно сформировать словарь известных слов.  

5. Найти самое длинное слово в предложении.  

6. Упорядочить слова предложения по убыванию их длины. Пред-

варительно удалить повторяющиеся слова.  

7.  Кодирование слов исходного предложения двоичным кодом.  

8.  Декодирование исходного двоичного кода по заранее опреде-

ленным правилам, задаваемым преподавателем. 
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9. Исследовать граф 

 

Пройти тест на знание основ теории функционального программирова-

ния на языке Haskell (примерный список вопросов): 

 

1.Что подразумевается под условным обозначением tycon: 

 (1) переменные  

 (2) классы типов  

 (3) конструкторы типов  

2.Какие из перечисленных идентификаторов являются зарезервирован-

ными: 

 (1) case  

 (2) import  

 (3) default  

 (4) deriving  

 (5) infixl  

3.length  ::[a] → Integer 

length    [] = 0 

length  (x:xs) = 1 + length xs 

Этот пример выполняет: 

 (1) сложение элемента к списку  

 (2) приписывает к списку 1  

 (3) подсчет количества элементов в списке 

4.Какое из утверждений верно? 

 (1) описание конструктора списков начинается с ":"  

 (2) функции в Haskell начинаются обязательно с любого за-

разервированного оператора  

 (3) Haskell не умеет работать как с конструкторами, так и с ти-

пами  

5.Какое из утверждений не верно? 

 (1) имя может иметь не обязательные квалификаторы, при 

определленных обстоятельствах  

 (2) класс типа может быть квалифицирован, если к нему при-

соединить слева идентификатор модуля  

 (3) переменная типа может быть квалифицирована, если к 

нему присоединить справа идентификатор модуля  

6.Выберите квалифицированные имена: 

 (1) qconid → [modid.] conid  

 (2) qmodid → [modid.] modid  

 (3) qvarid → [modid.] varid  

 (4) qconsym → [modid.] consym  

7.Выберите инфиксный оператор: 
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 (1) Prelude.+  

 (2) -.Prelude  

 (3) +.Prelude  

8.Выберите числовые литералы: 

 (1) decimal  

 (2) octal  

 (3) Integer  

 (4) exponent  

9.Какой литерал относится к числовым: 

 (1) hexadecimal  

 (2) cntrl  

 (3) charesc  

10.Выберите символьные литералы: 

 (1) char  

 (2) escape  

 (3) string  

 (4) charesc  

 

6.4.4 Примерный перечень вопросов для зачета 
 

1. Понятие о функциональной парадигме, её отличие от прочих па-

радигм программирования.  

2. Базовые математические понятия, лежащие в основе функцио-

нального стиля: множество, кортеж, соответствие, функция. 

3. Понятие о чистой функции и референциальной прозрачности.  

4. Карринг, частичное применение и функции высшего порядка.  

5. Рекурсия. Понятие о хвостовой рекурсии, метод приведения ре-

курсии общего вида к хвостовому.  

6. Списки и деревья.  

7. Алгебраические типы данных.  

8. Классы типов в языке Haskell.  

9. Понятия функтора и аппликативного функтора. Примеры из 

стандартной библиотеки.  

10. Понятие монады. Примеры из стандартной библиотеки.  

11. Функция как функтор и монада.  

12. Понятие модуля в Haskell. Правила оформления и использования 

модулей.  

13. Средства многопоточного программирования в языке Haskell.  

14. Полиморфизм и его виды в функциональном программировании.  

15. Определения категории, мономорфизма, эпиморфизма.  

16. Функторы. Законы функторов. Вложения. Подкатегории.  

17. Правая и левая свертка списков.  



17 

 

18. Категория типов. Произведения и копроизведения. 

19. Синонимы типов и конструкторы данных.  

20. Рекурсивные типы данных. Перечислимые и бесконечные типы 

данных. 

21.  Стандартные монады модуля Prelude. Монадические классы.  

22.  Императивные возможности в функциональных языках.  

23.  Реализация операций ввода/вывода в Haskell. 

 

6.5. Фонд оценочных средств 

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежу-

точной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания 

компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния образовательных результатов, приведены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Холомьёв,  А.  Учебник  по  Haskell.  //Личный  сайт  автора  [Элек-

тронный документ].  –  2012.  –  Режим  доступа:  https://anton-k.github.io/ru-

haskell-book/files/ru-haskell-book.pdf.  – Дата доступа: 18.05.2021. 

2.Миран Липовача Изучай Haskell во имя добра! / Пер. с англ. Леушина 

Д., Синицына А., Арсанукаева Я.– М.: ДМК Пресс, 2012. – 490 с.: ил.  

3. Мена А. Изучаем Haskell. Библиотека программиста.  —  СПб.: Пи-

тер, 2015.  —  464 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»). 

4. Душкин Р. В. Справочник по языку Haskell. М.: ДМК Пресс, 2008. 

544 с., ил. 

5. Душкин Р. В. 14 занимательных эссе о языке Haskell и функциональ-

ном программировании. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 140 с., ил. 

6. Д. Шевченко. О Haskell по-человечески. 2016. Электронный ресурс:  

https://www.ohaskell.guide/pdf/ohaskell.pd 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1.  Lemmer, R. Haskell Design Patterns./ R. Lemmer. – Packt,2015. – 166 p.  

2.  Bird R. Thinking Functionally in Haskell.  / R.  Bird. – Cambridge uni-

versity, 2015. – 358 p.  

3. H. Barendregt. Lambda calculus with types. 

(http://ttic.uchicago.edu/~dreyer/course/papers/barendregt.pdf)  

4. G. Hutton. Programming in Haskell (2nd ed.). Cambridge Univ. Press, 

2016 (https://people.southwestern.edu/~potter/HaskellCode/hutton.pdf)  
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8. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Электронная библиотека КГУ http://dspace.kgsu.ru/xmlui/ 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Консультант студента» 

3. ЭБС «Znanium.com» 

4. «Гарант» - справочно-правовая система 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материально - техническое обеспечение по реализации дисциплины 

осуществляется с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной про-

грамме. 

 

11.  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОН-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично про-

водятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по 

видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2 

либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае пе-

рехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используе-

мых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принима-

ется с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся  

 

 

. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФУ Н К Ц И О Н АЛ ЬН О Е  П Р О ГР А М М И Р О В АН И Е  

образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 

 

09.03.03 – Прикладная информатика 

направленность: 

Интеллектуальные информационные системы и технологии 

формы обучения – очная 

 

09.03.04 – Программная инженерия 

Направленность: 

Программное обеспечение автоматизированных систем  

формы обучения – очная, заочная  

 

Трудоемкость освоения дисциплины – 3 зач. ед. (108 акад. часов) 

Семестры:  6-й (для очной и заочной  форм обучения) 

Промежуточная аттестация: зачет (6-й семестр) 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины – овладение обучающимися 

бурно развивающимся и набирающим популярность стилем программирова-

ния, подготовка к его практическому использованию.  

Особое внимание уделено общезначимым, независимым от конкретно-

го языка, принципам, методам и понятиям ФП, что позволит обучающимся 

применять полученные знания при работе на множестве различных языков.  

Задачи учебной дисциплины:  

–  дать обучающимся основу, необходимую для успешного усвоения 

перспективных технологий и методов программирования;  

–  дать обучающимся более глубокую и полную картину программиро-

вания за счёт альтернативной точки зрения на программы и процессы их вы-

полнения;  

–  приобретенные знания позволяют понять современные тенденции в 

языках программирования, не относящихся к ФП. 

 


