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Введение 

 
Рабочей программой дисциплины предусмотрено 21 практическое занятие в 

первом семестре и 36 – во втором. Целью их проведения является приобретение 

пользовательских навыков работы с ПК. Наряду с закреплением имеющихся умений 

в процессе практических занятий курсанты получают навыки по применению ПК на 

старших курсах и в своей профессиональной деятельности. 

Выполнение практических занятий направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций:  

- общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание учебной программы при ограниченном времени, отведенном на 

изучение дисциплины «Информатика», требует от обучающихся запоминания изуча-

емого материала и развития умений, навыков самостоятельной работы с учебной 

литературой и персональным компьютером. Важное место здесь занимают практи-
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ческие занятия по алгоритмизации и программированию, которые развивают логиче-

ское мышление обучающихся, творческий подход к решению задач. 

Перед проведением практических занятий обучающиеся обязаны проработать 

теоретическую часть практического занятия, уяснить цель задания, ознакомиться с 

содержанием и последовательностью его выполнения, а преподаватель проверить 

их готовность к выполнению задания. 

Задания практических занятий выполняются на ПК, каждым обучающимся и в 

конце занятия проверяется преподавателем.  

После каждого практического занятия обучающиеся должны подготовить отве-

ты на вопросы в письменной форме (возможна устная форма) и сдать отчет о про-

деланной работе преподавателю. Только после этого практическое занятие будет 

оценено преподавателем. 
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Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Практическое занятие №1 Входной контроль. Техника безопасности при 

работе в компьютерном классе. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсо-
сбережение 
 

Цель занятия:  

1. Оценить знания и умения обучающихся, полученные в школе; 

2. Ознакомить обучающихся с техникой безопасности при работе в кабинете 

информатики. 

Исходные данные: раздаточный материал, журнал инструктажа по технике 

безопасности 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Выполнить входное тестирование; 

2. Прослушать технику безопасности и расписаться в журнале инструктажа. 

Пример входного тестирования: 

1. Под информацией понимают: 

1) Сигналы от органов чувств человека; 

2) Характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 

3) Разнообразие окружающей действительности. 

2. В позиционной системе счисления значение каждой цифры зависит: 

1) От значения числа; 

2) От значений соседних знаков; 

3) От позиции, которую занимает знак в записи числа. 

3. За единицу измерения информации в теории кодирования принят: 

1) 1 байт; 

2) 1 бод; 

3) 1 бит. 

4. Электронная таблица предназначена для: 

1) Обработки преимущественно числовых данных, структурированных с по-

мощью таблиц; 

2) Визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах; 

3) Хранения и редактирования больших объемов текстовой информации. 

5. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения опе-

раций) зависит от... 

1) Размера экрана дисплея; 

2) Частоты процессора; 

3) Быстроты, нажатия на клавиши. 

6. Драйвер – это: 

1) Устройство компьютера; 

2) Программа для работы с устройствами компьютера, 
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3) Язык программирования. 

7. В целях сохранения информации CD-ROM необходимо оберегать от... 

1) Холода; 

2) Магнитных полей; 

3) Загрязнения. 

8. Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информа-

ции: 

1) Монитор; 

2) Принтер; 

3) Клавиатура. 

Часть В. 

9. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результа-

тах тестирования учащихся (используется сто балльная шкала). 

Фамилия Пол математика химия информатика Биология 

Аганян Ж 52 43 82 74 

Воронин М 92 75 93 55 

Григорчук М 66 69 51 68 

Роднина  Ж 73 51 40 92 

Сергеевко Ж 81 83 83 41 

Черепанова  ж 94 64 71 20 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию: 

«Математика > 60 И Информатика > 55»? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

Ответ: ________________________ 

10. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один 

уровень вверх и после этого спустился в каталог Фотографии. Запишите полный 

путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Архив\Рисунки\Фотографии; 

2) C:\Архив\Фотографии; 

3) C:\Фотографии\Архив; 

4) C:\Фотографии. 

Часть С. 

11. Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 216бит? В ответе 

укажите одно число. 

Ответ: ________________________ 

1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМА-

ТИКИ 
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1.1. Находясь в кабинете информатики, учащиеся обязаны: 

 Соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чисто-

ту; 

 Занимать рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять 

их самовольно; 

 Заниматься только тем видом деятельности, которую определил препода-

ватель; 

 Немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных неисправно-

стях оборудования или неверной работе программного обеспечения; 

 Немедленно сообщать преподавателю о любом случае травматизма в ка-

бинете, особенно от электрического тока. 

1.2. Находясь в кабинете информатики, учащийся имеет право: 

 На помощь и консультацию преподавателя; 

 Отказаться от продолжения работы с компьютером, если длительность 

именно его индивидуальной работы превышает допустимые санитарные нормы; 

 Самостоятельно экстренно отключить электрооборудование, если от этого 

зависит безопасность его или окружающих. 

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ 

2.1. ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ: 

 Электроприборы с напряжением питания 220 В, мониторы и телевизоры, 

которые могут явиться источником электротравматизма; 

 Наличие электроприборов увеличивает опасность возгорания; 

 Мониторы компьютеров, телевизоры являются слабыми источниками 

ионизирующего излучения электромагнитных, электрических и магнитных статиче-

ских полей. 

2.2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или изо-

ляции соединительных проводов; 

 Производить самовольное переключение разъёмов оборудования; 

 Приносить и самовольно подключать какое-либо оборудование; 

 Вставлять в отверстие приборов посторонние предметы; 

 Выключать или включать приборы без разрешения преподавателя. 

Если производится выключение/включение, то интервал времени между вклю-

чением/и выключением/включением должен быть не менее 15 секунд. 
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В СЛУЧАЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕОБХОДИМО: 

 Прекратить действие тока (лучше всего экстренным выключением прибо-

ров, т.к. попытка оттащить пострадавшего может привести к поражению током спа-

сающего); 

 Немедленно сообщить о происшедшем преподавателю (даже если на 

первый взгляд всё обошлось лёгким испугом); 

 Оказать первую медицинскую помощь, если необходима. 

2.3. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Использовать источники открытого огня (спички, зажигалки, петарды и др.); 

 Приносить на уроки легковоспламеняющиеся вещества (лаки, краски, по-

рох и т.п.); 

 Пользоваться неисправными электроприборами (в случае появления спе-

цифического запаха горящей изоляции, соответствующий прибор необходимо не-

медленно отключить и сообщить учителю); 

 Загромождать или закрывать проходы к путям эвакуации и доступ к сред-

ствам первичного пожаротушения; 

 Производить тушение возгорания не отключенных электроприборов водой 

или обычными огнетушителями; 

 Привлекать учащихся к тушению пожара. 

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ПОЖАРА (возгорания, задымленность) НЕОБХОДИ-

МО: 

 Немедленно отключить все электроприборы, определить источники возго-

рания (задымленности) и ликвидировать его средствами первичного пожаротуше-

ния; 

 Если первичные действия по ликвидации возгорания в течение первых же 

минут не дали результата, учащиеся эвакуируются согласно плану эвакуации, по 

школе объявляется тревога, сообщается о пожар. 

3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 

Требования к организации занятий в кабинете информатики 

 Расстояние от центра экрана до глаз учащихся должно быть не менее 60 

см; 

 Время интенсивной непрерывной работы на компьютере не должно пре-

вышать 25 минут, после чего обязателен перерыв с разминкой; 

https://новиков-дм.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BA%D1%82/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BA%D1%82
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 В кабинете должна быть обеспечена вентиляция и проветривание между 

уроками. 

Комплексы упражнений для глаз 

 
 

 

https://новиков-дм.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BA%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7/
http://новиков-дм.рф/wp-content/uploads/2017/08/texnikabezopasnosti_02.jpg


Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 11/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

Эргономика – наука о том, как люди с их различными физическими данными 

и особенностями жизнедеятельности взаимодействуют с оборудованием и машина-

ми, которыми они пользуются.  

Цель эргономики состоит в том, чтобы обеспечить комфорт, эффективность 

и безопасность при пользовании компьютерами уже на этапе разработки клавиатур, 

компьютерных плат, рабочей мебели и др. для устранения физического дискомфор-

та и проблем со здоровьем на рабочем месте.  

В связи с тем, что всё больше людей проводят много времени перед компью-

терными мониторами, ученые многих областей, включая анатомию, психологию и 

охрану окружающей среды, вовлекаются в изучение правильных, с точки зрения эр-

гономики, условий работы. 

Так называемые эргономические заболевания – быстрорастущий вид профес-

сиональных болезней.  

Если в организации рабочего места оператора ПК допускается несоответствие 

параметров мебели антропометрическим характеристикам человека, то это вызыва-

ет необходимость поддержания вынужденной рабочей позы и может привести к 

нарушениям в костно-мышечной и периферической нервной системе. Длительный 

дискомфорт в условиях недостаточной физической активности может вызывать раз-

витие общего утомления, снижения работоспособности, боли в области шеи, спины, 

поясницы. У операторов часто диагностируются заболевания опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы: невриты, радикулиты, остеохондроз и 

др.  

Главной частью профилактических мероприятий в эргономике является пра-

вильная посадка.  

Негативные последствия работы за монитором возникают из-за то-

го, что:  

а) наш глаз предназначен для восприятия отражённого света, а не излучаемо-

го, как в случае с монитором (телевизором),  

б) пользователю приходится вглядываться в линии и буквы на экране, что 

приводит к повышенному напряжению глазных мышц. 

Для нормальной работы нужно поместить монитор так, чтобы глаза пользова-

теля располагались на расстоянии, равном полутора диагоналям видимой части мо-

нитора:  

- не менее 50-60 см для 15" монитора;  

- не менее 60-70 см для 17" монитора;  
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- не менее 70-80 см для 19" монитора;  

- не менее 80-100 см для 21" монитора.  

Если зрение не позволяет выдерживать это расстояние, тогда уменьшите раз-

решение изображения и увеличьте шрифты.  

Оптимальная диагональ экрана для работ с текстовыми документами - 15"-17" 

с разрешением 1024x768. Для графических работ необходим монитор 19"-21" при 

разрешении 1280х1024 и выше. Для игр рекомендуется 17"-19". Мониторы больших 

диагоналей приобретать не рекомендуется, т.к. от работы за слишком крупными мо-

ниторами, по словам пользователей, "глаза становятся квадратными".  

От большого монитора необходимо сидеть дальше, чем от маленького. И в 

итоге угловая площадь монитора остается такой же. Но сфокусировать глаз на мел-

ком изображении, находящемся в 1-1.5 метрах от глаза становится труднее, что ве-

дет к перенапряжению зрительного аппарата. Чем крупнее объект на экране мони-

тора, тем меньше утомляемость. Поэтому компьютерные игры с их рисованными фи-

гурами утомляют меньше, чем цифры и буквы.  

Экран монитора должен быть абсолютно чистым. Периодически и при необхо-

димости протирайте его специальными салфетками.  

Усталость от работы с монитором тем меньше, чем ниже яркость экрана и чем 

крупнее объекты на экране. Установите минимальную яркость, при которой можно 

без напряжения различать символы на экране. Учтите, что лучше увеличить шрифт 

или изображение, чем пододвинуться поближе к экрану или увеличить яркость. Со-

временные операционные системы имеют для этого специальные средства. Шриф-

ты на экране можно масштабировать, задавать минимальные размеры элементов 

рисунков и прочее. 

Система гигиенических требований 

Длительная работа с компьютером может приводить к расстройствам состоя-

ния здоровья. Кратковременная работа с компьютером, установленным с грубыми 

нарушениям гигиенических норм и правил, приводит к повышенному утомлению. 

Вредное воздействие компьютерной системы на организм человека является ком-

плексным. Параметры монитора оказывают влияние на органы зрения. Оборудова-

ние рабочего места влияет на органы опорно-двигательной системы. Характер рас-

положения оборудования в компьютерном классе и режим его использования влияет 

как на общее психофизиологическое состояние организма, так и им органы зрения. 
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Требования к видеосистеме 

В прошлом монитор рассматривали м основном как источник вредных излуче-

ний, воздействующих прежде всего на глаза. Сегодня такой подход считается недо-

статочным. Кроме вредных электромагнитных излучений (которые на современных 

мониторах понижены до сравнительно безопасного уровня) должны учитываться па-

раметры качества изображения, а они определяются не только монитором, но и ви-

деоадаптером, то есть всей видеосистемы в целом. 

Требования к рабочему месту 

В требования к рабочему месту входят требования к рабочему столу, поса-

дочному месту (стулу, креслу), Подставкам для рук и ног. Несмотря на кажущуюся 

простоту, обеспечить правильное размещение элементов компьютерной системы и 

правильную посадку пользователя чрезвычайно трудно. Полное решение проблемы 

требует дополнительных затрат, сопоставимых по величине со стоимостью отдель-

ных узлов компьютерной системы, поэтому и в быту и на производстве этими требо-

ваниями часто пренебрегают. 

Монитор должен быть установлен прямо перед пользователем и не требо-

вать поворота головы или корпуса тела. 

 

 

Рабочий стол и посадочное место должны иметь такую высоту, чтобы уро-

вень глаз пользователя находился чуть выше центра монитора. На экран монитора 

следует смотреть сверху вниз, а не наоборот. Даже кратковременная работа с мони-

тором, установленным слишком высоко, приводит к утомлению шейных отделов по-

звоночника. 
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Если при правильной установке монитора относительно уровня глаз выясня-

ется, что ноги пользователя не могут свободно покоиться на полу, следует устано-

вить подставку для ног, желательно наклонную. Если ноги не имеют надежной опо-

ры, это непременно ведет к нарушению осанки и утомлению позвоночника. Удобно, 

когда компьютерная мебель (стол и рабочее кресло) имеют средства для регулиров-

ки по высоте. В этом случае проще добиться оптимального положения. 

Клавиатура должна быть расположена на такой высоте, чтобы пальцы рук 

располагались на ней свободно, без напряжения. Для работы рекомендуется ис-

пользовать специальные компьютерные столы, имеющие выдвижные полочки для 

клавиатуры.  

 

 

При длительной работе с клавиатурой возможно утомление сухожилий кисте-

вого сустава. Известно тяжелое профессиональное заболевание — кистевой тун-

нельный синдром, связанное с неправильным положением рук на клавиатуре.  

При работе с мышью рука не должна находиться на весу. Локоть руки или хотя 

бы запястье должны иметь твердую опору. Если предусмотреть необходимое распо-

ложение рабочего стола и кресла затруднительно, рекомендуется применить коврик 

для мыши, имеющий специальный опорный валик. Нередки случаи, когда в поисках 

опоры для руки (обычно правой) располагают монитор сбоку от пользователя (соот-

ветственно, слева), чтобы он работал вполоборота, опирая локоть или запястье пра-

вой руки о стол. Этот прием недопустим. Монитор должен обязательно находиться 

прямо перед пользователем. 
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Требования к организации занятий.  

Экран монитора — не единственный источник вредных электромагнитных из-

лучений.  

Монитор компьютера следует располагать так, чтобы задней стенкой он был 

обращен не к людям, а к стене помещения. В компьютерных классах, имеющих не-

сколько компьютеров, рабочие места должны располагаться по периметру помеще-

ния, оставляя свободным центр. При этом дополнительно необходимо проверить 

каждое из рабочих мест на отсутствие прямого отражения внешних источников 

освещения. Как правило, добиться этого для всех рабочих мест одновременно до-

статочно трудно. Возможное решение состоит в использовании штор на окнах и про-

думанном размещении искусственных источников общего и местного освещения. 

Сильными источниками электромагнитных излучений являются устройства 

бесперебойного питания. Располагать их следует как можно дальше от посадочных 

мест пользователей. 

 

В организации занятий важную роль играет их продолжительность, от которой 

зависят психофизиологические нагрузки. 

Защита информации, антивирусная защита 

Человеку свойственно ошибаться. Любое техническое устройство также под-

вержено сбоям, поломкам, влиянию помех. Ошибка может произойти при реализа-

ции любого информационного процесса. Велика вероятность ошибки при кодирова-

нии информации, её обработке и передаче. Результатом ошибки может стать потеря 

нужных данных, принятие ошибочного решения, аварийная ситуация.  

В обществе хранится, передаётся и обрабатывается огромное количество ин-

формации и отчасти поэтому современный мир очень хрупок, взаимосвязан и взаи-

мозависим. Информация, циркулирующая в системах управления и связи, способна 
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вызвать крупномасштабные аварии, военные конфликты, дезорганизацию деятель-

ности научных центров и лабораторий, разорение банков и коммерческих организа-

ций. Поэтому информацию нужно уметь защищать от искажения, потери, утечки, не-

легального использования.  

Пример. В 1983 году произошло наводнение в юго-западной части США. 

Причиной стал компьютер, в который были введены неверные данные о погоде, в 

результате чего он дал ошибочный сигнал шлюзам, перекрывающим реку Колора-

до.  

Пример. В 1971 году на нью-йоркской железной дороге исчезли 352 вагона. 

Преступник воспользовался информацией вычислительного центра, управляюще-

го работой железной дороги, и изменил адреса назначения вагонов. Нанесённый 

ущерб составил более миллиона долларов.  

Развитие промышленных производств, принесло огромное количество новых 

знаний, и одновременно возникло желание часть этих знаний хранить от конкурен-

тов, защищать их. Информация давно уже стала продуктом и товаром, который 

можно купить, продать, обменять на что-то другое. Как и всякий товар, она требует 

применения специальных методов для обеспечения сохранности.  

В информатике в наибольшей степени рассматриваются основные виды за-

щиты информации при работе на компьютере и в телекоммуникационных сетях.  

Компьютеры — это технические устройства для быстрой и точной (безоши-

бочной) обработки больших объёмов информации самого разного вида. Но, несмот-

ря на постоянной повышение надёжности их работы, они могут выходить из строя, 

ломаться, как и любые другие устройства, созданные человеком. Программное 

обеспечение также создается людьми, способными ошибаться.  

Конструкторы и разработчики аппаратного и программного обеспечения при-

лагают немало усилий, чтобы обеспечить защиту информации:  

- От сбоев оборудования;  

- От случайной потери или искажения информации, хранящейся в компьютере;  

- От преднамеренного искажения, производимого, например, компьютерными 

вирусами;  

- От несанкционированного (нелегального) доступа к информации (её исполь-

зования, изменения, распространения).  

К многочисленным, далеко не безобидным ошибкам компьютеров добавилась 

и компьютерная преступность, грозящая перерасти в проблему, экономические, по-

литические и военные последствия которой могут стать катастрофическими.  
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При защите информации от сбоев оборудования используются следующие 

основные методы:  

- периодическое архивирование программ и данных. Причем, под словом «ар-

хивирование» понимается как создание простой резервной копии, так и создание ко-

пии с предварительным сжатием (компрессией) информации. В последнем случае 

используются специальные программы-архиваторы (Arj, Rar, Zip и др.); 

-автоматическое резервирование файлов. Если об архивировании должен за-

ботиться сам пользователь, то при использовании программ автоматического резер-

вирования команда на сохранение любого файла автоматически дублируется и 

файл сохраняется на двух автономных носителях (например, на двух винчестерах). 

Выход из строя одного из них не приводит к потере информации. Резервирование 

файлов широко используется, в частности, в банковском деле. 

Защита от случайной потери или искажения информации, хранящейся 

в компьютере, сводится к следующим методам: 

Автоматическому запросу на подтверждение команды, приводящей к измене-

нию содержимого какого-либо файла. Если вы хотите удалить файл или разместить 

новый файл под именем уже существующего, на экране дисплея появится диалого-

вое окно с требованием подтверждения команды либо её отмены; 

Установке специальных атрибутов документов. Например, многие программы-

редакторы позволяют сделать документ доступным только для чтения или скрыть 

файл, сделав недоступным его имя в программах работы с файлами; 

Возможности отменить последние действия. Если вы редактируете документ, 

то можете пользоваться функцией отмены последнего действия или группы дей-

ствий, имеющейся во всех современных редакторах. Если вы ошибочно удалили 

нужный файл, то специальные программы позволяют его восстановить, правда, 

только в том случае, когда вы ничего не успели записать поверх удаленного файла; 

Разграничению доступа пользователей к ресурсам файловой системы, стро-

гому разделению системного и пользовательского режимов работы вычислительной 

системы. 

Защита информации от преднамеренного искажения часто еще называ-

ется защитой от вандализма. 

Проблема вандализма заключается в появлении таких бедствий, как компью-

терные вирусы и компьютерные червяки. Оба этих термина придуманы более для 

привлечения внимания общественности к проблеме, а не для обозначения некото-

рых приёмов вандализма. 
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Компьютерный вирус представляет собой специально написанный не-

большой по размерам фрагмент программы, который может присоединяться к дру-

гим программам (файлам) в компьютерной системе. Например, вирус может вста-

вить себя в начало некоторой программы, так что каждый раз при выполнении этой 

программы первым будет активизироваться вирус. Во время выполнения вирус мо-

жет производить намеренную порчу, которая сейчас же становится заметной, или 

просто искать другие программы, к которым он может присоединить свои копии. Ес-

ли «заражённая» программа будет передана на другой компьютер через сеть или 

дискету, вирус начнёт заражать программы на новой машине, как только будет за-

пущена переданная программа. Таким способом вирус переходит от машины к ма-

шине. В некоторых случаях вирусы потихоньку распространяются на другие про-

граммы и не проявляют себя, пока не произойдёт определённое событие, например, 

наступит заданная дата, начиная с которой они будут «разрушать» всё вокруг. Раз-

новидностей компьютерных вирусов очень много. Среди них встречаются и невиди-

мые, и самомодифицирующиеся. 

Термин «червяк» обычно относится к автономной программе, которая копиру-

ет себя по всей сети, размещаясь в разных машинах. Как и вирусы, эти программы 

могут быть спроектированы для самотиражирования и для проведения «диверсий». 

Для защиты от вирусов можно использовать:  

- общие методы защиты информации, которые полезны также как страховка от 

физической порчи дисков, неправильно работающих программ или ошибочных дей-

ствий пользователя; 

- профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения 

вирусом; 

- специализированные антивирусные программы.  

Многие методы защиты информации от несанкционированного (нелегаль-

ного) доступа возникли задолго до появления компьютеров.  

Одним из таких методов является шифрование. 

Проблема защиты информации путем её преобразования, исключающего её 

прочтение посторонним лицом, волновала человеческий ум с давних времен. Исто-

рия криптологии (kryptos — тайный, logos — наука) — ровесница истории человече-

ского языка. Более того, письменность сама по себе была вначале криптографиче-

ской системой, так как в древних обществах ею владели только избранные. Священ-

ные книги Древнего Египта, Древней Индии тому примеры. Криптология разделяется 

на два направления — криптографию и криптоанализ. Цели этих направлений прямо 
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противоположны. Криптография занимается поиском и исследованием методов 

шифрования информации. Она даёт возможность преобразовывать информацию 

таким образом, что её прочтение (восстановление) возможно только при знании 

ключа. Сфера интересов криптоанализа — исследование возможностей расшифров-

ки информации без знания ключей.  

Ключ — информация, необходимая для беспрепятственного шифрования и 

дешифрования текста. 

Первые криптографические системы встречаются уже в начале нашей эры. 

Так, Цезарь в своей переписке уже использовал шифр, получивший его имя. Бурное 

развитие криптографические системы получили в годы первой и второй мировых 

войн. Появление вычислительной техники ускорило разработку и совершенствова-

ние криптографических методов.  

Основные направления использования этих методов — передача конфиден-

циальной информации по каналам связи (например, по электронной почте), уста-

новление подлинности передаваемых сообщений, хранение информации (докумен-

тов, баз данных) на носителях в зашифрованном виде. 

Проблема использования криптографических методов в современных инфор-

мационных системах становится в настоящее время особенно актуальной. С одной 

стороны, расширилось использование телекоммуникационных сетей, по которым 

передаются большие объёмы информации государственного, коммерческого, воен-

ного и частного характера, не допускающего возможность доступа к ней посторонних 

лиц. С другой стороны, появление новых мощных аппаратных и программных 

средств, эффективных технологий дешифрования снизило надёжность криптогра-

фических систем, ещё недавно считавшихся практически нераскрываемыми. 

Другим возможным методом защиты информации от несанкционированного 

доступа является применение паролей. 

Пароли позволяют контролировать доступ как к компьютерам, так и к отдель-

ным программам или файлам. К сожалению, иногда пароль удается угадать, тем бо-

лее, что многие пользователи в качестве паролей используют свои имена, имена 

близких, даты рождения.  

Существуют программные средства от «вскрытия» паролей. Чтобы противо-

стоять попыткам угадать пароль, операционные системы могут быть спроектирова-

ны таким образом, чтобы отслеживать случаи, когда кто-то многократно употребляет 

неподходящие пароли (первый признак подбора чужого пароля). Кроме того, опера-

ционная система может сообщать каждому пользователю в начале его Сеанса, когда 
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в последний раз использовалась его учётная запись. Этот метод позволяет пользо-

вателю обнаружить случаи, когда кто-то работал в системе под его именем. Более 

сложная защита (называемая ловушкой) — это создание у взломщика иллюзии 

успешного доступа к информации на время, пока идет анализ, откуда появился этот 

взломщик. 

Одной из распространённых форм нарушения информационного права явля-

ется незаконное копирование программ и данных, в частности находящихся на ком-

мерчески распространяемых носителях информации. 

Для предотвращения нелегального копирования файлов используются специ-

альные программно-аппаратные средства, например «электронные замки», позво-

ляющие сделать с дискеты не более установленного числа копий, или дающие воз-

можность работать с программой только при условии, что к специальному разъёму 

системного блока подключено устройство (обычно микросхема), поставляемое вме-

сте с легальными копиями программ. Существуют и другие методы защиты, в част-

ности, административные и правоохранительные. 

Выполнение практической работы не предусматривает выставление оценок 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные негативные последствия работы за монитором  

2. Объясните цель эргономики  

3. Что является сильными источниками электромагнитных излучений? 

4. Перечислите основные методы, используемые при защите информации от 

сбоев оборудования. 

5. Что такое «Червяк»? 

6. Какие методы применяют для защиты от вирусов? 

Практическое занятие №2 Информационные ресурсы общества. Работа с 
ними 

 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с основными этапами развития информационного общества, 

этапами развития технических средств и информационных ресурсов; 

2. Научиться работать с документами в локальной сети; 

3. Научиться выполнять поиск информации по теме. 

Исходные данные:  

Папка на РС «Практическое занятие № 2»; 
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Статья «Концепция формирования информационного общества»; 

Файл «Понятие информационных ресурсов». 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1.Изучите статью «Концепция формирования информационного общества»; 

2. Выполните задания. 

Теоретическая часть 

Этапы развития информационного общества. 

В развитии человечества существуют четыре этапа, названные информаци-

онными революциями, которые внесли изменения в его развитие. 

1. Первый этап – связан с изобретением письменности. Это обусловило 

качественный гигантский и количественный скачек в развитии общества. Знания 

стало возможно накапливать и передавать последующим поколениям, т.е. появи-

лись средства и методы накопления информации. В некоторых источниках считает-

ся, что содержание первой информационной революции составляет распростране-

ние и внедрение в деятельность и сознание человека языка. 

2. Второй этап – изобретение книгопечатания. Это дало в руки человече-

ству новый способ хранения информации, а так же сделало более доступным куль-

турные ценности. 

3. Третий этап – изобретение электричества. Появились телеграф, теле-

фон и радио, позволяющие быстро передавать и накапливать информацию в любом 

объеме. Появились средства информационных коммуникаций. 

4. Четвертый этап – изобретение микропроцессорной технологии и пер-

сональных компьютеров. Толчком к этой революции послужило создание в сере-

дине 40-х годов ЭВМ. Эта последняя революция дала толчок человеческой цивили-

зации для перехода от индустриального к информационному обществу- обществу, в 

котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой 

и реализацией информации, особенно высшей ее формой – знанием. Началом этого 

послужило внедрение в различные сферы деятельности человека современных 

средств обработки и передачи информации – этот процесс называется информати-

зацией 

Основные черты информационного общества. 

Информационное общество — общество, в котором большинство работаю-

щих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 

особенно высшей её формы — знаний.  
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Некоторые характерные черты информационного общества: 

1. Объёмы информации возрастут и человек будет привлекать для её обра-

ботки и хранения специальные технические средства. 

2. Неизбежно использование компьютеров. 

3. Движущей силой общества станет производство информационного про-

дукта. 

4. Увеличится доля умственного труда, т.к. продуктом производства в ин-

формационном обществе станут знания и интеллект. 

5. Произойдёт переоценка ценностей, уклада жизни и изменится культурный 

досуг. 

6. Развиваются компьютерная техника, компьютерные сети, информацион-

ные технологии. 

7. У людей дома появляются всевозможные электронные приборы и компью-

теризированные устройства. 

8. Производством энергии и материальных продуктов будут заниматься ма-

шины, а человек главным образом обработкой информации. 

9. В сфере образования буде создана система непрерывного образования. 

10. Дети и взрослые смогут обучаться на дому с помощью компьютерных про-

грамм и телекоммуникаций. 

11. Появляется и развивается рынок информационных услуг. 

Задание 1 

Заполните таблицу словами, которые на ваш взгляд, связаны по смыслу с 

приведенными в первом столбце понятиями (терминами) 

Понятие (термины) Слова, связанные по смыслу 

Информация  

Информатика  

Наука  

Задание 2 

Заполните таблицу «Информационные революции» 

Информационная  
революция 

Период времени 
Радикальные измене-

ния в истории  
человечества 

Основные  
изобретения (место, 

изобретатели) 

Первая    

Вторая    

Третья    

Четвертая    

Пятая    
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Задание 3 

Заполните таблицу «Развитие информационных технологий» 

Этап Время 
Информационная 

технология 
Инструментарий 

Коммуникация, 
связь 

1     

2     

3     

4     

5     

Задание 4 

Работа с документом «Концепция формирования информационного общества 

в России» 

Выясните особенности формирования информационного общества в России, 

изучив статью «Концепция формирования информационного общества». 

Заполните таблицу особенностей и выявите положительные и негативные 

особенности. 

Положительная особенность Негативная особенность 

  

  

Задание 5 

Изучите понятие информационных ресурсов, классификацию информацион-

ных ресурсов. 

Материал находится в файле «Понятие информационных ресурсов». Ответь-

те на вопросы. 

Выводы и предложения о проделанной работе. 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определение информационных ресурсов. 

2. Запишите свою точку зрения, в чем принципиальное различие между ин-

формационными и всякими другими ресурсами?  

http://www.i-u.ru/biblio/archive/chernov_stanovlenie/04.aspx.
http://www.i-u.ru/biblio/archive/chernov_stanovlenie/04.aspx.
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3. Как называют информационные ресурсы, собираемые со всего мира? 

4. Виды мировых информационных ресурсов? 

5. Назовите национальные информационные ресурсы. 

 

Практическое занятие №3 Образовательные информационные ресурсы 
КМРК. Электронная библиотека 
 

Цель занятия:  

1. Научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, 

искать нужную информацию с их помощью. 

Исходные данные: компьютер с выходом в интернет 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучите теоретическую часть; 

2. Выполните вход на сайт do.kmrk.ru. 

Теоретическая часть  

Под образовательными информационными ресурсами понимают текстовую, 

графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые программы 

(дистрибутивы), то есть электронные ресурсы, созданные специально для использо-

вания в процессе обучения на определенной ступени образования и для определён-

ной предметной области.  

К образовательным электронным ресурсам можно отнести:  учебные матери-

алы (электронные учебники, учебные пособия, рефераты, дипломы),  учебно-

методические материалы (электронные методики, учебные программы),  научно-

методические (диссертации, кандидатские работы),  дополнительные текстовые и 

иллюстративные материалы (лабораторные работы, лекции),  системы тестирова-

ния (тесты – электронная проверка знаний),  электронные полнотекстовые библио-

теки;  электронные периодические издания сферы образования;  электронные 

оглавления и аннотации статей периодических изданий сферы образования,  элек-

тронные архивы выпусков.  

При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как 

субъект и объект этих ресурсов. Субъекты информационной деятельности класси-

фицируются следующим образом: 

 Субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы - 

преподаватель, студент); 
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 Субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной си-

стемы);  

 Субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду рабо-

ты с объектами других субъектов (администраторы сети);  

 Субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры). 

Образовательные ресурсы КМРК – сайт do.kmrk.ru – сервер дистанционного 

обучения. 

Вход на сервер дистанционного обучения КМРК 

Введите адрес сервера ДО КМРК  http://do.kmrk.ru/ 

 
В правом верхнем углу расположена информация Вы не вошли в систему. 

Нажмите Вход. 

 

В появившиеся поля вве-

сти свои логин и пароль и после 

аутентификации (проверки, имеет 

ли пользователем с заявленным 

логином право на доступ в си-

стему) войти в систему.  

После того, как Вы зайдете в Систему, в 

верхнем правом углу появится строка с Вашим 

именем «Вы зашли под именем: Ваши имя и 

фамилия».В центре страницы располагаются 

курсы, к которым вы имеете доступ. Чтобы зай-

http://do.kmrk.ru/
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ти в курс, необходимо кликнуть мышью по его названию. 

Личный профиль пользователя 

После авторизации открывается Личный кабинет пользователя. В домашней 

странице Личного кабинета пользователю доступен только тот курс, на который он 

записан с ролью слушателя или преподавателя курса.  

Интерфейс Личного кабинета пользователя интуитивно понятен. Страница 

разделена на три вертикальные области: панель навигации (на рисунке ниже - циф-

ра 1), панель, в которой отображаются доступные курсы и расписание (цифра 2) и 

область дополнительных элементов. Дополнительные элементы по умолчанию со-

стоят из блоков: Пользователи на сайте (цифра 3), Обмен сообщениями (цифра 

4), и Предстоящие события (цифра 5).  

Страницу Личного кабинета пользователь СДО может настроить по собствен-

ному усмотрению. Для этого предназначена кнопка Настроить эту страницу, рас-

положенная в верхнем правом углу (цифра 6).  

 

В правом верхнем углу строки заголовка системы дистанционного обучения 

расположены элементы, позволяющие осуществить быстрый переход в личный ка-

бинет, на страницу информации о пользователе, к оценкам, к сообщениям, к уве-

домлениям и настройкам. Здесь же пользователь осуществляет выход из системы.  



Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 27/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

 

Вся информация о пользователе хранится в его профиле. Пользователь с ро-

лью «слушатель» может просматривать только доступную информацию о любом 

пользователе. Для этого достаточно кликнуть мышью на его фамилии и имени на 

любой странице сайта.  

Редактировать информацию о себе может любой пользователь. Кликнув мы-

шью на ссылку «О пользователе» можно увидеть личную информацию так, как ее 

видят все посетители сайта.  

Изменение личных данных по ссылке «Настройки» - «Редактировать инфор-

мацию» доступно только самому пользователю и администратору сайта.  

Страница профиля для редактирования информации содержит обязательные 

поля и поля, которые пользователь может заполнять по собственному усмотрению. 

Три основных обязательных поля заполняются автоматически при регистрации 

пользователя администратором сайта. Это поля:  

− Имя;  

− Фамилия;  

− Адрес электронной почты.  

Остальные поля можно редактировать. Рассмотрим поля, которые пользова-

тель заполняет и редактирует самостоятельно.  
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Изображение пользователя: добавляется пользователем по желанию.  

Для добавления фотографии кликните по значку  в разделе «Изображение 

пользователя» или перетащите файл с Вашим изображением в поле для загрузки. 

Формат графического файла JPG или PNG. Изображение будет обрезано до квадра-

та размером 100х100 пикселей.  

 

При необходимости внесения дополнительной информации в профиль, рас-

кройте соответствующие поля. 
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Дополнительная информация об имени: обязательным для любого пользо-

вателя является заполнение поля Отчество.  

Внешний вид курсов и навигация  

Переход по ссылке с названием курса открывает страницу содержимого учеб-

ной программы.  

В панели навигации отображается структура курса. Переход по любой ссылке 

в левой панели открывает страницу с содержимым соответствующего модуля. 

(Пользователь может перейти к любому элементу модуля непосредственно со стра-

ницы курса или с панели навигации).  

 

 

Функциональные блоки: 

Элементы курса - блок содержит категории тех элементов, которые доступны 

в настоящий момент в курсе (форумы, ресурсы, задания, тесты и т.д.); 

Мои курсы – отображает список доступных пользователю курсов. 

Информационные блоки: 
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Новостной форум – отображает последние сообщения, которые появились в 

Новостном форуме. 

Календарь – содержит даты, связанные с графиком выполнения учебных за-

даний, дни отмечены разными цветами. 

Пользователи на сайте -отображается список участников курса с указанием 

времени последнего посещения.  

Центральный блок: 

Отображается структура курса. Переход по любой ссылке в левой панели от-

крывает страницу с содержимым соответствующего модуля. Пользователь может 

перейти к любому элементу модуля непосредственно со страницы курса или с пане-

ли навигации.  

Предметный модуль разбит на темы. Каждая тема может включать материалы 

лекций, презентационные материалы, задания для практической работы, контроль-

ные вопросы для самопроверки, рекомендуемые информационные источники и ито-

говый контроль. Оценки за выполненные задания заносятся в таблицу оценок авто-

матически или преподавателем, курирующим соответствующий модуль.  

Информацию об оценках, полученных за освоение программы обучения, каж-

дый пользователь может просмотреть, выбрав пункт «Оценки» в панели навигации 

курса, или щелкнув на такой же пункт выпадающего меню своего профиля:  

 

Обучение на курсе  

Дистанционный курс – это набор тематических модулей, в которых разме-

щены ресурсы и интерактивные элементы курса.  

Ресурсы – это представление теоретического материала курса. Ими могут 

быть: тексты лекций; иллюстративный материал (карты, схемы, диаграммы, форму-

лы, веб-страницы); аудио- и видеофайлы; анимационные ролики, ссылки на ресурсы 

Интернета и т.п.  
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Учебные материалы необходимо выполнять последовательно, осваивая их в 

сроки, указанные преподавателем. Информацию можно прочитать с экрана, распе-

чатать или сохранить ее на свой компьютер.  

Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание на отдельных 

фрагментах изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаи-

модействие студентов друг с другом и с преподавателем. К элементам курса отно-

сятся: лекции, рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по 

курсу), форумы, чаты, опросы, тесты.  

Работа на сайте: 

1. Пройдите тест по теме. Для этого: 

 Перейдите по ссылке Тест по теме:  

 Нажмите кнопку: Начать тестирование. 

 Ответьте на вопросы теста 

 В конце тестирования нажмите кнопку Закончить попытку 

 Нажмите кнопку Отправить все и завершить тест 

 
 Подтвердите отправку теста. 

 
 Вернитесь на курс 

 

2. Практические работы предполагают отправку преподавателю выполнен-

ной работы. Для этого: 

 Перейдите на Практическая работа № ...  

 Нажмите кнопку Добавить ответ на задание. 

 
 Перетащите свой файл в область со стрелкой 
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 Нажмите кнопку Сохранить 

Содержание отчета: 

Выполнение практической работы не предусматривает оценивание. 

Вопросы для самопроверки:  

1 Что такое информационные ресурсы?  

2 Что такое образовательные информационные ресурсы?  

3 Что относится к образовательным информационным ресурсам?  

4 Каковы субъекты и объекты образовательных информационных ресурсов?  

Раздел 2 Информация и информационные процессы 
Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации 
Практическое занятие №4 Представление информации в различных си-

стемах счисления 
 

Цель занятия: 

1. Изучение систем счисления и получение практических навыков перевода 

чисел из одной системы счисления в другую.  

Исходные данные: Таблица, правила перевода систем счисления. 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучите теоретическую часть; 

2. Выполните задания. 

Теоретическая часть  

Представление числовой информации с помощью систем счисления  

Для записи информации о количестве объектов используются числа. Числа 

записываются с использованием особых знаковых систем, которые называются си-

стемами счисления. Алфавит систем счисления состоит из символов, которые назы-

ваются цифрами. Например, в десятичной системе счисления числа записываются с 

помощью десяти всем хорошо известных цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

Система счисления - это знаковая система, в которой числа записываются 

по определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита, называе-

мых цифрами.  
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Все системы счисления делятся на две большие группы: позиционные и непо-

зиционные системы счисления. В позиционных системах счисления значение цифры 

зависит от ее положения в числе, а в непозиционных - не зависит.  

Римская непозиционная система счисления. Самой распространенной из 

непозиционных систем счисления является римская. В качестве цифр в ней исполь-

зуются Х={I (1), V (5), Х (10), L (50), С (100), D (500), М (1000)}, где в скобках указаны 

веса символов (не зависящие от позиции символа)  

Примеры римских чисел (в скобках – обычные десятичные эквиваленты):  

III (3), IV (4), V (5), VI (6), IX (9), XI (11), DCL (650).  

Значение цифры не зависит от ее положения в числе. Например, в числе XXX 

(30) цифра X встречается трижды и в каждом случае обозначает одну и ту же вели-

чину - число 10, три числа по 10 в сумме дают 30.  

Позиционные системы счисления. Первая позиционная система счисления 

была придумана еще в Древнем Вавилоне, причем вавилонская нумерация была 

шестидесятеричной, то есть в ней использовалось шестьдесят цифр! Интересно, что 

до сих пор при измерении времени мы используем основание, равное 60 (в 1 минуте 

содержится 60 секунд, а в 1 часе - 60 минут).  

В XIX веке довольно широкое распространение получила двенадцатеричная 

система счисления. До сих пор мы часто употребляем дюжину (число 12): в сутках 

две дюжины часов, круг содержит тридцать дюжин градусов и так далее.  

В позиционных системах счисления количественное значение цифры за-

висит от ее позиции в числе.  

Наиболее распространенными в настоящее время позиционными системами 

счисления являются десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная. 

Каждая позиционная система имеет определенный алфавит цифр и основание.  

В позиционных системах счисления основание системы равно количе-

ству цифр (знаков в ее алфавите) и определяет, во сколько раз различаются зна-

чения одинаковых цифр, стоящих в соседних позициях числа.  

Десятичная система счисления имеет алфавит цифр, который состоит из де-

сяти всем известных, так называемых арабских, цифр, и основание, равное 10, дво-

ичная - две цифры и основание 2, восьмеричная - восемь цифр и основание 

8,шестнадцатеричная - шестнадцать цифр (в качестве цифр используются и буквы 

латинского алфавита) и основание 16 (табл.).  
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Таблица – Позиционные системы счисления  

Основание  Система счисления  Знаки  

2 Двоичная  над алфавитом Х = {0,1};  

3 Троичная  над Х = {0,1,2};  

8 Восьмеричная  над Х = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};  

10 Десятеричная  над Х = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};  

16 Шестнадцатеричная  над Х = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F}, где 
символы А, В, С, D, Е, F имеют, соответственно, деся-
тичные  

В позиционных системах чем больше основание системы, тем меньшее коли-

чество разрядов (то есть записываемых цифр) требуется при записи числа.  

Арабская система счисления, которым мы пользуемся в повседневной жизни, 

является позиционной. В позиционных системах счисления позиция числа однознач-

но определяет величину числа. Рассмотрим это на примере числа 6372 в десятич-

ной системе счисления. Пронумеруем это число, справа, налево начиная с нуля:  

Число  6  3  7  2  

Позиция  3  2  1  0  

Тогда число 6372 можно представить в развернутом виде:  

6372=6000+300+70+2 =6·10
3
+3·10

2
+7·10

1
+2·10

0
.  

Число 10 определяет систему счисления. В качестве степеней взяты значения 

позиции данного числа.  

Рассмотрим вещественное десятичное число 1287,923. Пронумеруем его, 

начиная с нуля позиции числа от десятичной точки влево и вправо:  

Число 1 2 8 7 . 9 2 3 

Позиция 3 2 1 0 . -1 -2 -3 

Тогда число 1287.923 можно представить в виде:  

1287.923=1000+200+80+7+0.9+0.02+0.003=1·10
3
+2·10

2
+8·10

1
+7·10

0
+9·10

-1
+2·10

-2
+ 

+3·10
-3

.  

В вычислительных машинах используется двоичная система счисления, её 

основание - число 2. Для записи чисел в этой системе используют только две цифры 

- 0 и 1.  

Выбор двоичной системы для применения в вычислительной технике объяс-

няется тем, что электронные элементы - триггеры, из которых состоят микросхемы 

ЭВМ, могут находиться только в двух рабочих состояниях.  

Двоичная система удобна для компьютера, но неудобна для человека: числа 

получаются длинными и их трудно записывать и запоминать. Конечно, можно пере-
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вести число в десятичную систему и записывать в таком виде, а потом, когда пона-

добится перевести обратно, но все эти переводы трудоёмки. Поэтому применяются 

системы счисления, родственные двоичной - восьмеричная и шестнадцатеричная. 

Для записи чисел в этих системах требуется соответственно 8 и 16 цифр. В шестна-

дцатеричной системе счисления первые десять цифр общие, а дальше используют 

заглавные латинские буквы. Шестнадцатеричная цифра A соответствует десятерич-

ному числу 10, шестнадцатеричная B – десятичному числу 11 и т. д. Использование 

этих систем объясняется тем, что переход к записи числа в любой из этих систем от 

его двоичной записи очень прост. В таблице 1 приведена таблица соответствия чи-

сел, записанных в разных системах.  

Таблица 1 

Двоичные 
числа 

Восьмеричные 
числа 

Десятичные 
числа 

Шестнадцатеричные 
числа 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

10 2 2 2 

11 3 3 3 

100 4 4 4 

101 5 5 5 

110 6 6 6 

111 7 7 7 

1000 10 8 8 

1001 11 9 9 

1010 12 10 A 

1011 13 11 B 

1100 14 12 C 

1101 15 13 D 

1110 16 14 E 

1111 17 15 F 

Перевод чисел из произвольной системы счисления в десятичную си-

стему счисления и обратно  

Перевод чисел из одной системы счисления в другую составляет важную 

часть машинной арифметики. В вычислительной технике применяют позиционные 

системы счисления с недесятичным основанием: двоичную, восьмеричную, шестна-

дцатеричную. Для обозначения используемой системы счисления число снабжают 

верхним или нижним индексом, в котором записывают основание системы счисле-

ния.  

16-ричная и 8-ричная система счисления используются при составлении про-

грамм на языке машинных кодов для более короткой и удобной записи двоичных ко-
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дов – команд, данных, адресов и операндов. Задача перевода из одной системы 

счисления в другую часто встречается при программировании.  

Если основание используемой системы счисления больше десяти, то для 

цифр вводят буквенное обозначение.  

В шестнадцатеричной системе счисления основа - это цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 с соответствующими обозначениями 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, A, B, C, D, E, F. Примеры чисел: 17D, CА, F12A.  

Двоичная система счисления - это система, в которой для записи чисел ис-

пользуются две цифры 0 и 1. Основанием двоичной системы счисления является 

число 2. Двоичный или бинарный код числа - запись этого числа в двоичной системе 

счисления. Например,  

0=0
2  

1=1
2  

2=10
2  

3=11
2 
 

7=111
2  

120=1111000
2
.  

Для перевода целого числа из десятичной системы счисления в s-ичную необ-

ходимо последовательно делить это число и получаемые частные на s (по правилам 

системы счисления с основанием s) до тех пор, пока частное не станет равным ну-

лю. Старшей цифрой в записи числа с основанием s служит последний остаток, а 

следующие за ней цифры образуют остатки от предшествующих делений, выписы-

ваемые в последовательности, обратной их получению.  

Рассмотрим основные правила перевода:  

Для перевода десятичного числа в двоичную систему его необходимо по-

следовательно делить на 2 до тех пор, пока не останется остаток, меньший или рав-

ный 1. Число в двоичной системе записывается как последовательность последнего 

результата деления и остатков от деления в обратном порядке.  

Пример 1. Число 22
10 

перевести в двоичную систему счисления.  
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Решение:  

I способ: 

 

22
10

=10110
2
 

 

II способ:  

22
10 

=11·2(0)  

11 = 5 ·2(1)  

5 = 2·2(1)  

2=1·2(0) 

 22
10 

= 10110
2 
 

 

Для перевода двоичного числа в десятичное необходимо его записать в ви-

де многочлена (то есть в развернутом виде), состоящего из произведений цифр чис-

ла и соответствующей степени числа 2, и вычислить по правилам десятичной ариф-

метики: 

Х2=an·2n-1 + an-1·2n-2 + an-2·2n-3 + an·2n-1+ … + a2·21 + +a1·20 

Пример 2. Число 111010002перевести в десятичную систему счисления. 

Решение: 

111010002=1·27+1·26+1·25+0·24+1·23+0·22+0·21+0·20=23210 

Для перевода десятичного числа в восьмеричную систему его необходимо 

последовательно делить на 8 до тех пор, пока не останется остаток, меньший 8. 

Число в восьмеричной системе записывается как последовательность цифр послед-

него результата деления и остатков от деления в обратном порядке. 

Пример 3. Число 57110 перевести в восьмеричную систему счисления. 

Решение: 

I способ: 

 

57110 = 10738 

II способ: 

57110 = 71·8(3) 

71 = 8 ·8(7)  

8 = 1·8(0)  

571
10 

= 1073
8 
 

 

Для перевода восьмеричного числа в десятичное число необходимо его за-

писать в виде многочлена, состоящего из произведений цифр числа и соответству-

ющей степени числа 8, и вычислить по правилам десятичной арифметики:  

X
8
=a

n
·8

n-1 
+ a

n-1
·8

n-2 
+ a

n-2
·8

n-3 
+ a

n
·8

n-1
+ … + a

2
·8

1 
+ a

1
·8

0 
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Пример 4. Число 5013
8 

перевести в десятичную систему счисления.  

Решение:5013
8
= 5·8

3
+0·8

2
+1·8

1
+3·8

0 
= 2571

10 
 

Для перевода десятичного числа в шестнадцатеричную систему его необхо-

димо последовательно делить на 16 до тех пор, пока не останется остаток, меньший 

16. Число в шестнадцатеричной системе записывается как последовательность 

цифр последнего результата деления и остатков от деления в обратном порядке.  

Пример 5. Число 7467
10 

перевести в шестнадцатеричную систему счисления.  

Решение:  

I способ:  

 

7467
10

=1D2B
16 

 

II способ:  

7467
10 

= 466·16(11)  

466 = 29 ·16(1)  

29=13·16(0)  

7467
10

=1D2B
16 

 

 

Для перевода шестнадцатеричного числа в десятичное необходимо его запи-

сать в виде многочлена, состоящего из произведений цифр числа и соответствую-

щей степени числа 16, и вычислить по правилам десятичной арифметики:  

X
16

=a
n
·16

n-1 
+ a

n-1
·16

n-2 
+ a

n-2
·16

n-3 
+ a

n
·16

n-1
+ … + a

2
·16

1 
+ + a

1
·16

0 
 

Пример 6. Число FDA116 перевести в десятичную систему счисления.  

Решение:  

FDA1
16

=15·16
3
+13·16

2
+10·16

1
+1·16

0
=64929

10 
 

Чтобы перевести число из двоичной системы в восьмеричную, его нужно 

разбить на триады (тройки цифр), начиная с младшего разряда, в случае необходи-

мости дополнив старшую триаду нулями, и каждую триаду заменить соответствую-

щей восьмеричной цифрой (таблица 1).  

Пример 7. Число1001011
2  

перевести в восьмеричную систему счисления.  

Решение: делим число, начиная с конца на триады и заменяем их восьмерич-

ными числами используя таблицу 1 

001 001 011
2 

= 113
8 
 

Чтобы перевести число из двоичной системы в шестнадцатеричную, его 

нужно разбить на тетрады (четверки цифр), начиная с младшего разряда, в случае 
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необходимости дополнив старшую тетраду нулями, и каждую тетраду заменить со-

ответствующей шестнадцатеричной цифрой (таблица 1).  

Пример8. Число1011100011
2 

перевести в шестнадцатеричную систему счис-

ления.  

Решение: 0010 1110 0011
2
=2E3

16 
 

Для перевода восьмеричного числа в двоичное необходимо каждую цифру 

заменить эквивалентной ей двоичной триадой (таблица 1).  

Пример 9. Число531
8 
перевести в двоичную систему счисления.  

Решение: 527
8
= 101 010 111

2 
 

Для перевода шестнадцатеричного числа в двоичное необходимо каждую 

цифру заменить эквивалентной ей двоичной тетрадой (таблица 1).  

Пример10. Число EF8
16 

перевести в двоичную систему счисления  

Решение: EE8
16

=111011101000
2 
 

При переходе из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную и 

обратно, необходим промежуточный перевод чисел в десятичную или двоичную си-

стему.  

Пример11. Число FEA
16 

перевести в восьмеричную систему счисления.  

Решение:  

I способ:  

FEA
16

=15·16
2
+14·16

1
+10·16

0
=3840+224+10=4074

10 
 

4074:8=509(2)  

509:8=63(5)  

63:8=7(7)  

FEA
16

=4074
10

=7752
8 
 

II способ:  

FEA
16

=1111 1110 1010
2 

(по таблице1)  

111 111 101 010
2
=7752

8 
 

Пример12. Число 635
8 

перевести в шестнадцатеричную систему счисления.  

Решение:  

I способ:  

635
8
=6·8

2
+3·8

1 
+5·8

0
= 384+24+5=413

10 
 

413:16=25(13)  

25:16=1(9)  

635
8
=413

10
=19D

16 
 

II способ:  

635
8
= 110 011101

2 
(по таблице1)  

0001 1001 1101
2 

=19D 
16 
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Задания: 

Вариант 1. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

1101, 110110, 10111, 10010, 1001. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

1, 510, 57, 15, 653. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

256, 13, 72, 11, 101. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

39, 7, 162, 41, 418. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

764, 66, 10, 763, 14. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

69, 8, 2E9, 3FC, 55. 

Вариант 2 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

11100, 1110, 100111, 11110, 100101. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

576, 5, 42, 3, 71. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

296, 13, 44, 62, 2. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

2, 34, 305, 22, 7. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

912, 11, 75, 15, 64. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

61, 268, D, 23B, 67. 

Вариант 3. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

1000, 111001, 10011, 1101, 101110. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

2, 20, 244, 7, 24. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

52, 21, 342, 6, 112. 
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4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

6, 43, 389, 7, 140. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

8, 112, 798, 643, 11. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

248, 41, E, 45, 23C. 

Вариант 4. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

1111, 110001, 11000, 1000, 11011. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

54, 714, 7, 6, 777. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

40, 12, 199, 91, 29. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

288, 3, 19, 336, 2. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

117, 11, 972, 15, 541. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

75, 360, 8, 7A, C. 

Вариант 5. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

1111, 10110, 100000, 111001, 10000. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

322, 1, 43, 402, 37. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

16, 73, 255, 19, 90. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

2, 30, 241, 62, 3. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

949, 89, 9, 120, 12. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

F, 4F, 348, 219, 6C. 
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Вариант 6. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

1111, 100111, 10100, 1110, 11111. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

4, 676, 11, 70, 7. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

97, 7, 479, 155, 41. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

294, 1, 20, 197, 7. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

815, 14, 108, 895, 13. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

374, 72, 9, 5F, 2B6. 

Вариант 7. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

1011, 10000, 101101, 1100, 100101. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     3, 16, 215, 177, 6. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     172, 94, 26, 80, 339. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     484, 9, 3, 2, 110. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     639, 66, 10, 11, 77. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     4F, 347, 8, 6E, C. 

Вариант 8. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     110000, 1000, 10110, 11000, 111110. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     40, 536, 2, 57, 114. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     121, 63, 22, 78, 154. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 
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     7, 10, 75, 6, 336. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     76, 14, 898, 646, 70. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     9, 3FC, 7E, 77, 3FD. 

Вариант 9. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     111010, 1000, 11011, 10100, 101010. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     7, 552, 45, 314, 6. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     97, 149, 19, 5, 90. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     4, 437, 13, 7, 47. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     114, 575, 12, 8, 922. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     B, 67, 222, 234, C. 

Вариант 10 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     10011, 1001, 100010, 10110, 110000. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     732, 3, 17, 7, 641. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     27, 341, 93, 40, 5. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     31, 1, 403, 117, 29. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     620, 10, 100, 66, 760. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     73, 233, C, F, 78. 

Вариант 11. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 
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     111100, 1110, 11001, 101100, 1111. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     7, 21, 521, 730, 67. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     8, 55, 215, 88, 7. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     211, 5, 24, 6, 16. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     874, 13, 68, 9, 725. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     5A, 8, 244, A, 34F. 

Вариант 12. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     111000, 1000, 10111, 101101, 10101. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     7, 175, 51, 3, 767. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     5, 463, 99, 76, 110. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     18, 306, 6, 43, 3. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     111, 584, 9, 671, 117. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     257, 7A, 9, 2FB, 73. 

Вариант 13. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     11100, 101100, 1101, 100100, 10011. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     230, 16, 5, 607, 27. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     7, 71, 278, 172, 32. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     57, 1, 216, 226, 34. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 
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     794, 126, 11, 591, 15. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     D, 350, 4C, F, 389. 

Вариант 14. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     101101, 10010, 1000, 110001, 11001. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     660, 4, 40, 552, 2. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     128, 4, 45, 5, 297. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     104, 7, 61, 2, 223. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     117, 14, 728, 10, 563. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     77, 227, C, F, 204. 

Вариант 15. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     110110, 10010, 1101, 1000, 11010. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     4, 17, 637, 1, 663. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     32, 373, 64, 67, 154. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     40, 80, 1, 61, 3. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     12, 733, 81, 603, 10. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     7F, 343, 9, 4E, 8. 

Вариант 16. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     1111, 10110, 101100, 1101, 101111. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 
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     577, 14, 2, 631, 11. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     301, 18, 97, 63, 16. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     4, 444, 22, 294, 7. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     98, 14, 972, 12, 83. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     E, 2EC, 70, 43, 20D. 

Вариант 17. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     1001, 10001, 100110, 10110, 1011. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     20, 445, 6, 5, 607. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     468, 25, 53, 167, 18. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     196, 1, 40, 486, 5. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     13, 642, 86, 902, 8. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     72, 8, 35B, B, 355. 

Вариант 18. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     1110, 111011, 11101, 1100, 100000. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     6, 71, 216, 53, 463. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     8, 392, 76, 25, 41. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     37, 7, 433, 301, 4. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     12, 991, 124, 11, 67. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 
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     265, 6B, E, 71, C. 

Вариант 19. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     10111, 1010, 111010, 1110, 110111. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     1, 151, 43, 355, 16. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     13, 91, 466, 75, 4. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     5, 497, 14, 45, 128. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     925, 8, 68, 109, 854. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     313, 7A, F, 337, A. 

Вариант 20. 

1) Преобразуйте следующие двоичные числа в десятичные: 

     100010, 11110, 1011, 1101, 10110. 

2) Преобразуйте следующие восьмеричные числа в десятичные: 

     4, 204, 20, 1, 17. 

3) Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные: 

     66, 207, 3, 90, 279. 

4) Преобразуйте следующие десятичные числа в восьмеричные: 

     50, 1, 114, 277, 13. 

5) Преобразуйте следующие десятичные числа в шестнадцатеричные: 

     11, 528, 126, 89, 9. 

6) Преобразуйте следующие шестнадцатеричные числа в десятичные: 

     A, 29F, 59, 268, 8. 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Вариант задания; 
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4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что называют системой счисления? 

2. Какая система счисления используется в компьютерной технике? 

3. Почему человеку удобно пользоваться десятичной системой счисления? 

 

Практическое занятие №5 Арифметические операции над числами, запи-
санными в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системе счисления 

 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с арифметические операции над числами, записанными в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системе счисления 

Исходные данные: Папка на РС «Практическое занятие № 5» 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучите теоретическую часть; 

2. Выполните задания. 

Теоретическая часть 

Над числами, записанными в любой системе счисления, можно производить 

различные арифметические операции. Многоразрядные числа складываются, вычи-

таются, умножаются и делятся по тем же правилам, что и в десятичной системе 

счисления.  

Так, для сложения двоичных чисел необходимо использовать следующие пра-

вила:  

0 + 0 = 0; 1 + 0 = 1;  

0 + 1 = 1; 1 + 1 = 10.  

В последнем случае, при сложении двух единиц, происходит переполнение 

младшего разряда, и единица переносится в старший разряд. Переполнение возни-

кает в случае, если сумма равна основанию системы счисления (в данном случае это 

число 2) или больше его (для двоичной системы счисления это не актуально).  

Пример сложения двоичных чисел:  
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Вычитание одноразрядных двоичных чисел выполняется по следующим прави-

лам:  

0 - 0 = 0; 0 - 1 = 1 (заем из старшего разряда);  

1 - 0 = 1; 1 - 1 = 0.  

Пример вычитания двоичных чисел:  

 
Умножение одноразрядных двоичных чисел выполняется по следующим прави-

лам:  

0 · 0 = 0; 1 · 0 = 0;  
0 · 1 = 0; 1 · 1 = 1.  
Пример умножения двоичных чисел:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деление в любой позиционной системе счисления производится по тем же 

правилам, как и деление углом в десятичной системе. В двоичной системе деление 

выполняется особенно просто, ведь очередная цифра частного может быть только 

нулем или единицей. 

Выполняя умножение многозначных чисел в различных позиционных системах 

счисления, можно использовать обычный алгоритм перемножения чисел в столбик, 

но при этом результаты перемножения и сложения однозначных чисел необходимо 

заимствовать из соответствующих таблиц умножения и сложения. 
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Таблица сложения в восьмеричной системе счисления: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица умножения в восьмеричной системе счисления: 

 

Таблица сложения в 16-ричной системе счисления: 
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Таблица умножения в 16-ричной системе счисления: 

 
При выполнении действий сложения и вычитания в 8-ной системе счисления 

необходимо помнить (если не пользоваться таблицей): 

- в записи результатов сложения и вычитания могут быть использованы только 

цифры восьмеричного алфавита; 

- основание восьмеричной системы счисления равен 8, т.е. переполнение 

наступает, когда результат сложения больше или равен 8. В этом случае для записи 

результата надо вычесть 8, записать остаток, а к старшему разряду прибавить еди-

ницу переполнения; 

- если при вычитании приходится занимать единицу в старшем разряде, эта 

единица переносится в младший разряд в виде 8 единиц. 

Пример сложения и вычитания восьмеричных чисел: 

 

1) 178+68=258 
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2) 63548-7058=54478 

 

Пример умножения восьмеричных чисел: 

 

7· 4 = 28 = 8·3+4 

4·1+3 = 7 

178 ·148 = 2648 

При выполнении действий сложения и вычитания в 16-ной системе счисле-

ния необходимо помнить: 

- в записи результатов сложения и вычитания могут быть использованы только 

цифры шестнадцатеричного алфавита (0-9, A-F) 

- основание шестнадцатеричной системы счисления равно 16, т.е. переполне-

ние наступает, когда результат сложения больше или равен 16. В этом случае для 

записи результата надо вычесть 16, записать остаток, а к старшему разряду приба-

вить единицу переполнения; 

- если при вычитании приходится занимать единицу в старшем разряде, эта 

единица переносится в младший разряд в виде 16 единиц. 

Пример сложения и вычитания 16-ных чисел: 

1) 

А+7 =10+7=17=17-16 =1→1 

                   9+B +1=10+11=21=21- 16=5→1 

9А16 +B716 = 15116 

2) 

 

Из 4 нельзя вычесть F, значит, из левого разряда мы займем 16. Теперь F 

надо вычитать из 20. В результате - 5, записываем его под разрядом единиц. Цифра 

C уменьшилась на 1, теперь это B. Значит надо A вычесть из B, это будет 1. 
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Записываем этот результат в разряде десятков. Из сотен в этот раз мы ничего 

не занимали и в вычитаемом только 2 цифры — сотен нет, то есть сносим B из 

уменьшаемого в результат. 

Итак: BC416 - AF16 = B1516. 

Пример умножения 16-ных чисел: 

 

 
7·D = 7· 13 = 91 = 16· 5 +11 =16· 5+ B 
7 ·5 = 35 =16 ·2 +3 

 
 
 
 
 
 

Операция деления выполняется по алгоритму, подобному алгоритму выпол-

нения операции деления в десятичной системе счисления. Следует только грамотно 

пользоваться теми цифрами, которые входят в алфавит используемой системы 

счисления. 

Наиболее просто деление столбиком осуществить в двоичной системе счис-

ления, так как в двоичной системе счисления придется лишь сравнить два числа и 

вычитать из большего меньшее. 

 
 
 
 
 

 

 

При делении мы не всегда получим целое число. Разделим число 5 на число 

2, предварительно переведя их в двоичную систему счисления: 

 

Деление в восьмеричной системе счисления: 

 
 

Процесс деления в шестнадцатеричной системе счисления аналогичен.  
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При выполнении любых арифметических операций над числами, представ-

ленными в разных системах счисления, следует предварительно перевести их в од-

ну и ту же систему. 

Пример 1. Выполнить арифметические операции с числами в различных си-

стемах счисления: 

1011102 + 12638 → х10 

1011102 = 1·25 + 0·24 + 1·23 + 1·22 + 1·21 +0·20 = 32+  0 + 8 + 4 + 2 + 0 = 4610 

12638 = 1·83 + 2·82 + 6·81 +3·80 = 512 +128+ 48 + 3 = 69110 

4610 + 69110 = 73710 

Задание  

1. Выполнить арифметические операции в 2-й СС: 

1) 11102 + 10012 = 101112 

2) 11102 – 10012 = 1012 

3) 11102 * 10012 = 11111102 

4) 11102 / 112 = 1002 

2. Выполнить арифметические операции в 8-й СС: 

5) 678 + 238 = 1128 

6) 678 – 238 = 448 

7) 678 * 238 = 20258 

8) 748 / 248 = 38 

3. Выполнить арифметические операции в 16-й СС: 

9) AF16 + 9716 = 14616 

10) AF16– 9716 = 1816  

11) AF16 * 9716 = 673916 

12) 5A16 / 1E16 = 316 

Сложить числа 5Е16 и 128. Сумму представить в десятичной системе счисле-

ния. 

13) (9410 + 1010 = 10410) 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Вариант задания; 
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4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие правила применяются для выполнения арифметических операций в 

позиционных системах счисления? 

2. Что необходимо помнить при выполнении операций в различных позицион-

ных системах счисления? 

3. Как нужно поступить, если операции производятся над числами, представ-

ленными в различных позиционных системах счисления? 

 
Практическое занятие №6 Измерение информации. Алфавитный и веро-

ятностный подход к измерению информации 
 

Цель занятия:  

1. Изучить алфавитный и вероятностный подход к измерению информации 

Исходные данные: теоретический материал 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть: 

Различные подходы к измерению количества информации в сообщении опре-

деляются различием подходов к определению самого понятия «информация». 

Чтобы измерить что-либо, необходимо ввести единицу измерения. Минималь-

ная единица измерения информации — бит. Смысл данной единицы также различен 

в рамках разных подходов к измерению информации. 

Выделяют три подхода. 

1. Неизмеримость информации в быту 

Если в сообщении содержалось для вас что-то новое, то оно информативно. 

Но для другого человека в этом же сообщении нет ничего нового, для него оно не 

информативно. Это происходит оттого, что до получения данного сообщения знания 

каждого из нас были различны. Фактор субъективного восприятия сообщения делает 

невозможным количественную оценку информации в сообщении, т. е. если рассмат-

ривать количество полученной информации с точки зрения новизны для получателя, 

то измерить её невозможно. 
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2. Вероятностный, или содержательный подход 

Попытаться объяснить данный подход можно, допустив, что для каждого че-

ловека можно условно выделить (например, в виде окружности) область его знания. 

Всё, что будет находиться за пределами окружности, можно назвать информацион-

ной неопределенностью. Постепенно, в процессе обучения или иной деятельности 

происходит переход от незнания к знанию, т. е. неопределенность уменьшается. 

Именно такой подход к информации как мере уменьшения неопределенности знания 

позволяет ее количественно оценить (измерить). 

Сообщение, уменьшающее неопределенность знания в 2 раза, несет один бит 

информации. 

Например: при подбрасывании монеты может выпасть либо «орел», либо 

«решка». Это два возможных события. Они равновероятны. Сообщение о том, что 

произошло одно из двух равновероятных событий (например, выпала «решка»), 

уменьшает неопределенность нашего знания (перед броском монеты) в два раза. 

Математики рассматривают идеальный вариант, что возможные события рав-

новероятны. Если даже события неравновероятны, то возможен подсчет вероятно-

сти выпадения каждого события. 

Под неопределенностью знания здесь понимают количество возможных собы-

тий, их может быть больше, чем два. 

Например, количество оценок, которые может получить студент на экзамене, 

равно четырем. Сколько информации содержится в сообщении о том, что он полу-

чил «4»? Рассуждая, с опорой на приведенное выше определение, можем сказать, 

что если сообщение об одном из двух возможных событий несет 1 бит информации, 

то выбор одного из четырех возможных событии несет 2 бита информации. Можно 

прийти к такому выводу, пользуясь методом половинного деления. Сколько вопросов 

необходимо задать, чтобы выяснить необходимое, столько битов и содержит сооб-

щение. Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы на них можно было отве-

тить «да» или «нет», тогда каждый из них будет уменьшать количество возможных 

событий в 2 раза. 

Или: 

i = log2N. 

Это формула Р. Хартли. Если р = 1/N — вероятность наступления каждого из 

N равновероятных событий, тогда формула Хартли записывается так: 

i = log2(1/p) = log2p 
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Чтобы пользоваться рассмотренным подходом, необходимо вникать в содер-

жание сообщения. Это не позволяет использовать данный подход для кодирования 

и передачи информации с помощью технических устройств. 

3. Алфавитный подход к измерению информации 

Подход основан на подсчете числа символов в сообщении. Этот подход не 

связывает количество информации с содержанием сообщения, позволяет реализо-

вать передачу, хранение и обработку информации с помощью технических 

устройств, не теряя при этом содержания (смысла) сообщения. 

Алфавит любого языка включает в себя конечный набор символов. Исходя из 

вероятностного подхода к определению количества информации, появление симво-

лов алфавита в тексте можно рассматривать как различные возможные события. 

Количество таких событий (символов) N называют мощностью алфавита. Тогда ко-

личество информации I, которое несет каждый из N символов, согласно вероятност-

ному подходу определяется из формулы: 2i = N. 

Количество символов в тексте из k символов: 

I=k * i 

Алфавитный подход является объективным способом измерения информации 

и используется в технических устройствах. 

Переход к более крупным единицам измерения 

Ограничения на максимальную мощность алфавита не существует, но есть 

алфавит, который можно считать достаточным (на современном этапе) для работы с 

информацией, как для человека, так и для технических устройств. Он включает в се-

бя: латинский алфавит, алфавит языка страны, числа, спецсимволы — всего около 

200 знаков. По приведенной выше таблице можно сделать вывод, что 7 битов ин-

формации недостаточно, требуется 8 битов, чтобы закодировать любой символ та-

кого алфавита, 256 = 28. 8 бит образуют 1 байт. То есть для кодирования символа 

компьютерного алфавита используется 1 байт. Укрупнение единиц измерения ин-

формации аналогично применяемому в физике — используют приставки «кило», 

«мега», «гига». При этом следует помнить, что основание не 10, а 2. 

1 Кб (килобайт) = 210 байт = 1024 байт, 

1 Мб(мегабайт) = 210 Кб = 220 байт и т. д. 

Умение оценивать количество информации в сообщении поможет определить 

скорость информационного потока по каналам связи. Максимальную скорость пере-

дачи информации по каналу связи называют пропускной способностью канала связи. 

Самым совершенным средством связи на сегодня являются оптические световоды. 
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Информация передается в виде световых импульсов, посылаемых лазерным излу-

чателем. У этих средств связи высокая помехоустойчивость и пропускная способ-

ность более 100Мбит/с. 

Задания. 

1. Переведи 40 бит в байты. 

2. Решите задачу: Считая, что один символ кодируется одним байтом, под-

считать в байтах количество информации, содержащееся в фразе: «Век живи, век 

учись.» 

3. На экзамене вы берете экзаменационный билет, и преподаватель сооб-

щает, что сообщение о его номере несет 4 бита информации. Определите количе-

ство экзаменационных билетов (запишите полное решение) 

4. Песня содержит 32 ноты. Какое количество информации несет одна нота 

этой песни? (запишите полное решение) 

5. Считая, что один символ кодируется одним байтом, подсчитать в байтах 

количество информации, содержащееся в фразе: «Не делай из мухи слона.» 

6. Сообщение о том, что ваш друг живет на десятом этаже несет в себе 4 би-

та информации. Сколько этажей в доме? 

7. Какое количество информации о цвете вынутого шарика будет получено, 

если в непрозрачном пакете хранятся: 10 белых, 20 красных, 30 синих и 40 зеленых 

шариков? 

8. Найти объем информации, содержащейся в тексте из 3000 символов, 

написанном русскими буквами. 

9. Для записи письма был использован алфавит мощностью в 16 символов. 

Письмо состояло из 25 строк. В каждой строке вместе с пробелами было 64 симво-

ла. Сколько байт информации содержало письмо? 

10. Черно-белое изображение имеет 8 градаций яркости. Размер изображения 

10*15 см. Разрешение 300 точек на дюйм (1 дюйм = 2,5 см). Сколько Кбайт памяти 

требуется для хранения изображения в несжатом виде? 

 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Список используемых источников; 
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4. Выводы и предложения; 

5. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Есть ли связь между алфавитным подходом к измерению информации и 

содержанием информации? 

2. В чем можно измерить объем письменного или печатного текста? 

3. Оцените объем одной страницы данного учебника в байтах. 

4. Что такое бит с позиции алфавитного подхода к измерению информации? 

5. Какие единицы используются для измерения объема информации на ком-

пьютерных носителях? 

Практическое занятие №7 Кодирование и декодирование информации. 
Кодовые таблицы 
 

Цель занятия:  

1. Изучить кодирование и декодирование информации; 

2. Познакомиться с кодовыми таблицами. 

Исходные данные: теоретический материал 
 
Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Кодирование - это перевод информации с одного языка на другой.  

Декодирование обратный переход. Один символ исходного сообщения может 

заменяться одним или несколькими символами нового кода, а может быть и наобо-

рот несколько символов исходного сообщения заменяются одним символом в новом 

коде.  

Кодирование может быть равномерное - при равномерном кодировании все 

символы кодируются кодами равной длины; Неравномерное: при неравномерном 

кодировании разные символы могут кодироваться кодами разной длины, и это за-

трудняет однозначное декодирование или делает его невозможным. Условие Фано 

означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. 

Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообще-

ний. Обратное условие Фано также является достаточным условием однозначного 

декодирования неравномерного кода. В нём требуется, чтобы никакой код не был 
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окончанием другого (более длинного) кода. Для возможности однозначного декоди-

рования достаточно выполнения одного из условий или прямого, или обратного. Од-

нако существуют варианты неравномерного кодирования, для которых оба условия 

нарушены, и, тем не менее они однозначно декодируются. Кодовое дерево (дерево 

кодирования Хаффмана) это двоичное дерево, у которого: листья помечены симво-

лами, для которых разрабатывается кодировка; узлы (в том числе корень) помечены 

суммой вероятностей появления всех символов, соответствующих листьям подде-

рева, корнем которого является соответствующий узел. Метод Хаффмана на входе 

получает таблицу частот встречаемости символов в исходном тексте. Далее на ос-

новании этой таблицы строится дерево кодирования Хаффмана. Алгоритм построе-

ния дерева Хаффмана:  

Шаг 1. Символы входного алфавита образуют список свободных узлов. Каж-

дый лист имеет вес, который может быть равен либо вероятности, либо количеству 

вхождений символа в сжимаемый текст.  

Шаг 2. Выбираются два свободных узла дерева с наименьшими весами.  

Шаг 3. Создается их родитель с весом, равным их суммарному весу.  

Шаг 4. Родитель добавляется в список свободных узлов, а двое его детей 

удаляются из этого списка.  

Шаг 5. Одной дуге, выходящей из родителя, ставится в соответствие бит, дру-

гой бит.  

Шаг 6. Повторяем шаги, начиная со второго, до тех пор, пока в списке свобод-

ных узлов не останется только один свободный узел. Он и будет считаться корнем 

дерева. 

Существует два подхода к построению кодового дерева: от корня к листьям и 

от листьев к корню.  

Пример №1 с решением  

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, В, 

Г, решили использовать неравномерный по длине код: A=1, Б=01, В=001. Как нужно 

закодировать букву Г, чтобы длина кода была минимальной, и допускалось одно-

значное разбиение кодированного сообщения на буквы? 

1) 001 

2) 000 

3) 11 

4) 101 

Решение: 
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Это задание удобнее решать с помощью дерева Хаффмана; условие Фано 

выполняется тогда, когда все выбранные кодовые слова заканчиваются в листьях 

дерева. По листьям дерева можно однозначно определить, где может находиться 

буква Г, чтобы длина кода была минимальной, и допускалось однозначное разбие-

ние кодированного сообщения на буквы. 

 
Штриховой линией отмечена «пустая» ветка, на которой можно «прикрепить» 

лист для кодового слова буквы Г: 2). 000 

Пример №2 с решением  

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы П, О, С, 

Т; для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодиро-

вание. Для букв Т, О, П используются такие кодовые слова: Т - 111, О - 0, П -100. 

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет до-

пускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением.  

Решение: 

В дереве кода все кодовые слова должны располагаться в листьях дерева, то 

есть в узлах, которые не имеют потомков. Построим дерево для заданных кодовых 

слов О-0, Т - 111 и П - 100: 

 
Штриховыми линиями отмечены две «пустые» ветви, на которые можно «при-

крепить» лист для кодового слова буквы С: 101 или 110; из них минимальное значе-

ние имеет код 101 
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Пример №3 с решением  

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв К, Л, М, 

Н, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию 

Фано. Для буквы Л использовали кодовое слово 1, для буквы М - кодовое слово 011. 

Какова наименьшая возможная суммарная длина всех четырёх кодовых слов?  

1) 10 

2) 9  

3) 8  

4) 7 

Решение: 

Построим дерево для заданных кодовых слов Л – 1 и М -011 

 

Штриховыми линиями отмечены две «пустые» ветви, на которые можно «при-

крепить» листья для кодовых слов букв К (00) и Н (010) 

 

Таким образом, выбрав кодовые слова Л -1, М -011, К - 00, Н -010, получаем 

суммарную длину кодовых слов 9 символов  

Ответ:2.  

Пример №4 с решением 

Для кодирования букв Д, X, Р, О, В решили использовать двоичное представ-

ление чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего нуля в 
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случае одноразрядного представления). Закодируйте последовательность букв ХО-

РОВОД таким способом и результат запишите восьмеричным кодом.  

Решение: 

Сначала следует представить данные в условии числа в двоичном коде:  

Д Х Р О В 

0 1 2 3 4 

00 01 10 11 100 

 

Затем закодировать последовательность букв: ХОРОВОД - 011110111001100. 

Теперь разобьём это представление на тройки справа налево и переведём получен-

ный набор чисел в десятичный код, затем в восьмеричный (восьмеричное представ-

ление совпадает с десятичным при разбиении тройками)  

011 110 111 001 100 – 36714 

Пример №5 с решением 

Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные после-

довательные двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Закодируйте таким об-

разом последовательность символов ББГА и запишите полученное двоичное число 

в шестнадцатеричной системе счисления. 

Решение: 

Закодируем последовательность букв: ББГА - 01011100. Теперь разобьём это 

представление на четвёрки справа налево и переведём полученный набор чисел 

сначала в десятичный код, затем в шестнадцатеричный:  

0101 1100 - 5 12 - 5С.  

Пример №6 с решением 

Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого 

верхнего угла и заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании 1 обозначает 

черный цвет, а 0 - белый. Закодируйте, таким образом, изображение и запишите ре-

зультат в восьмеричной системе счисления. 

 

Код первой строки: 10101 

Код второй строки: 11000 

Код третьей строки: 01010. 
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Запишем коды по порядку в одну строку: 1010111000001010. Теперь разобьём 

это представление на тройки справа налево и переведём полученный набор чисел в 

десятичный код (восьмеричное представление совпадает с десятичным при разбие-

нии тройками) 

101 011 100 001 010 – 53412 

Задания 

1) Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, 

Г и Д, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однознач-

но декодировать двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной сто-

роне канала связи. Для букв А, Б, В и Г использовали такие кодовые слова: А - 111, Б 

- 110, В - 100, Г - 101. 

Укажите, каким кодовым словом может быть закодирована буква Д. Код дол-

жен удовлетворять свойству однозначного декодирования. Если можно использо-

вать более одного кодового слова, укажите кратчайшее из них. 

1)0 

2) 01 

3) 00 

4) 000 

2) Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, 

Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно деко-

дировать полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А - 00, Б - 01, В - 

100, Г - 101, Д - 110. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова 

так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных 

букв меняться не должны. Выберите правильный вариант ответа. 

1) для буквы Д – 11 

2) это невозможно 

3) для буквы Г – 10 

4) для буквы Д – 10 

3) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы К, О, 

Р, А; для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декоди-

рование. Для букв Р, А, К используются такие кодовые слова: Р: 000, А: 10, К: 01. 
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Укажите такое кодовое слово для буквы О, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодовых слов несколько, укажите то, у кото-

рого меньшая длина. 

1) 1 

2)0 

3) 11 

4) 001 

4) Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв У, Ч, Е, 

Н, И и К, используется неравномерный двоичный префиксный код. Вот этот код: У - 

000, Ч - 001, Е - 010, Н - 100, И - 011, К - 11. Можно ли сократить для одной из букв 

длину кодового слова так, чтобы код по-прежнему остался префиксным? Коды 

остальных букв меняться не должны.  

Выберите правильный вариант ответа.  

Примечание. Префиксный код — это код, в котором ни одно кодовое слово не 

является началом другого; такие коды позволяют однозначно декодировать полу-

ченную двоичную последовательность. 

1) кодовое слово для буквы Е можно сократить до 01; 

2) кодовое слово для буквы К можно сократить до 1;  

3) кодовое слово для буквы Н можно сократить до 10; 

4) это невозможно. 

5) Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, 

Г и Д, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однознач-

но декодировать двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной сто-

роне канала связи. Для букв А, Б, В и Г использовали такие кодовые слова: А - 111, Б 

- 110, В - 101, Г - 100. Укажите, каким кодовым словом из перечисленных ниже может 

быть закодирована буква Д. Код должен удовлетворять свойству однозначного деко-

дирования. Если можно использовать более одного кодового слова, укажите крат-

чайшее из них. 

1)1 

2) 0 

3) 01 

4) 10 
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6) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: Е, Н, 

О, Т. В любом сообщении больше всего букв О, следующая по частоте буква Е, за-

тем Н. Буква Т встречается реже, чем любая другая. Для передачи сообщений нужно 

использовать неравномерный двоичный код, допускающий однозначное декодиро-

вание; при этом сообщения должны быть как можно короче. Шифровальщик может 

использовать один из перечисленных ниже кодов. Какой код ему следует выбрать?  

1) Е - 0, Н - 1, O - 00, Т – 11 

2) O -1, Н -0, Е- 01,Т-10 

3) Е - 1, Н -01, O -001, Т -000 

4) О -0, Н -11, Е - 101, Т -100 

7) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы П, О, 

С, Т; для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декоди-

рование. Для букв Т, О, П используются такие кодовые слова: Т: 111, О: 10, П: 01. 

Укажите такое кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать одно-

значное декодирование. Если таких кодовых слов несколько, укажите тот, у которого 

меньшая длина. 

1)1 

2) 0 

3) 00 

4) 110 

8) Для кодирования сообщения, состоящего только из букв A, B, C, D и E, ис-

пользуется неравномерный по длине двоичный код:  

A B C D E 

000 11 01 001 10 

Какое (только одно!) из четырех полученных сообщений было передано без 

ошибок и может быть раскодировано:  

1) 110000010011110 

2) 110000011011110 

3)110001001001110 

4) 110000001011110 
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9) Для кодирования букв О, К, Г, Д, Р решили использовать двоичное пред-

ставление чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего 

нуля в случае одноразрядного представления). Закодируйте последовательность 

букв ГОРОДОК таким способом и результат запишите восьмеричным кодом. 

10) Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов 

А, Б, В и Г, используется неравномерный (по длине) код: А- 10, Б-11, В-001, Г-011. 

Через канал связи передается сообщение: АБГВГБ. Закодируйте сообщение данным 

кодом. Полученное двоичное число переведите в шестнадцатеричный вид  

Ответы к заданиям для тренировки 

 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Список используемых источников; 

4. Выводы и предложения; 

5. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Кодирование как изменение формы представления информации. 

2. Как компьютер распознает информацию? 

3. Как измерить информацию? 

4. Единицы измерения информации. 
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Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помо-
щью компьютера 

Практическое занятие №8 Арифметические и логические основы работы 
компьютера 

 

Цель занятия: 

1. Изучение логических элементов компьютера и их таблиц истинности. 

Исходные данные: теоретический материал, таблицы истинности 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть  

Алгебра логики появилась в середине XIX в. в трудах английского математика 

Джорджа Буля.  

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложение, в 

отношении которого можно однозначно сказать, истинного оно или ложно. При этом 

не всякое предложение является логическим высказыванием. Например, «Хороший 

студент» не является логическим высказыванием, так как невозможно судить об его 

истинности или ложности, а высказывание «Иванов – хороший студент» является 

логическим высказыванием.  

Употребляемые слова и словосочетания «не», «и», «или», «если, то», «тогда 

и только тогда» позволяют из уже заданных высказываний строить новые. Такие 

слова и словосочетания называются логическими связками. При этом высказыва-

ния, образованные из других высказываний с помощью логических связок, называ-

ются составными. Высказывание, не являющееся составным, называется элемен-

тарным.  

Для того чтобы обращаться к логическим высказываниям им назначаются 

имена. Например, через А обозначим высказывание «Петя был во Франции», а че-

рез B высказывание «Петя был в Италии». Тогда составное высказывание примет 

вид - «Петя был и во Франции, и в Италии», далее можно записать кратко: «A И B». 

Здесь И – логическая связка, A,B – логические переменные, которые могут прини-

мать только два значения: истинна и ложь, обозначаемые 1 и 0.  

В алгебре логики высказывания могут принимать лишь два значения: истинна 

– 1 и ложь – 0.  

Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности.  
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Таблица истинности – это табличное представление логической схемы (опера-
ции), в котором перечислены все возможные сочетания значений истинности вход-
ных сигналов (операндов) вместе со значением истинности выходного сигнала (ре-
зультата операции) для каждого из этих сочетаний.  

 
1. Операции с логическими высказываниями  

С логическими высказываниями можно производить следующие операции:  

1. Операция отрицания.  

Операция, выражаемая словом НЕ, называется отрицанием, или инверсией, и 

обозначается чертой над высказыванием или знаком .  

Таблица 1. Таблица истинности логического отрицания  

A  𝐴 

0  1  

1  0  
 

2. Операция конъюнкции. 

Операция, выражаемая связкой И, называется соединением, или конъюнкци-

ей, или логическим умножением, и обозначается знаком «&» (может обозначаться 

знаком «˄» или «». Высказывание F=A&B истинно только тогда, когда оба высказы-

вания A и B истинны. 

Таблица 2. - Таблица истинности логического умножения  

A B F=A&B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 
3. Операция дизъюнкции. 

Операция, выражаемая связкой ИЛИ, называется разделением, или дизъюнк-

цией, или логическим сложением, и обозначается знаком «˅» (или «+»). Высказыва-

ние F=A˅B ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания A и B ложны. 

Таблица3. -Таблица истинности логического сложения  

A B F=A˅B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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4. Операция импликации. 

Операция следования, выражаемая связками «если…, то», «из … следует», 

«… влечет … », называется импликацией и обозначается знаком «». Высказыва-

ние AB ложно тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно. 

Таблица 4 - Таблица истинности логической функции импликации  

A B F=AB 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

5. Операция эквиваленции.  

Операция равенства, выражаемая связками «тогда и только тогда», «необхо-

димо и достаточно», «… равносильно …», называется эквиваленцией, или двойной 

импликацией, и обозначается знаками «» или «~». Высказывание AB истинно 

тогда и только тогда, когда значения A и B совпадают.  

Таблица 5 - Таблица истинности эквиваленции 

A B F=AB 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 
Порядок выполнения логических операций задается круглыми скобками, но 

для уменьшения числа скобок договорились считать, что сначала выполняется опе-

рация отрицание (НЕ), затем конъюнкции (И), затем дизъюнкции (ИЛИ) и в послед-

нюю очередь - импликации. Это называется приоритетом операций.  

Порядок выполнения логических операций в сложном логическом выражении:  

1. Инверсия;  

2. Конъюнкция;  

3. Дизъюнкция;  

4. Импликация;  

5. Эквивалентность.  

Для изменения указанного порядка выполнения логических операций исполь-

зуются скобки.  

 



Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 71/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

2. Основные законы алгебры логики  

В алгебре логики выполняются следующие основные законы, позволяющие 

проводить тождественные преобразования (упрощения) логических выражений, по-

казанные в таблице 2.1. Законы алгебры логики  

 
 

Задания 

№ 1. Какие из предложений являются высказываниями? Определите их ис-

тинность. Определите тип высказывания: общее, частное или единичное.  

1. Все солдаты храбрые  

2. Некоторые ученики двоечники 

3. Все ананасы приятны на вкус  

4. Некоторые мои друзья собирают 

марки  

5. Все лекарства неприятны на вкус  

6. А — первая буква в алфавите  

7. Некоторые медведи — бурые  

8. Тигр — хищное животное  

9. У некоторых змей нет ядовитых зу-

бов  

10. Все металлы проводят тепло  

 

Пример. Какое из приведенных имен удовлетворяет логическому условию: 

¬ (последняя буква гласная → первая буква согласная) & вторая буква соглас-

ная  

1) ИРИНА 2) АРТЕМ 3) СТЕПАН 4) МАРИЯ  
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№ 2. а) Какое из приведенных названий животных удовлетворяет логическому 

условию  

¬(есть мягкий знак & (вторая буква гласная → пятая буква согласная))  

1) МЕДВЕДЬ 2) ВЫХУХОЛЬ 3) МУРАВЬЕД 4) ОБЕЗЬЯНА  

б) Какое из приведенных имен удовлетворяет логическому условию  

¬(первая буква гласная → последняя буква гласная) & вторая буква согласная  

1) ИРИНА 2) ОЛЕГ 3) СТЕПАН 4) ИЛОНА  

в) Какое из приведенных имен удовлетворяет логическому условию:  

¬ (первая буква согласная → вторая буква согласная) & (предпоследняя буква 

гласная → последняя буква гласная)  

1) КРИСТИНА 2) МАКСИМ 3) СТЕПАН 4) МАРИЯ 

Выводы и предложения о проделанной работе: 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Список используемых источников; 

4. Выводы и предложения; 

5. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое логическое высказывание?  

2. Перечислите основные бинарные логические операции и связки.  

3. Опишите операцию инверсии – НЕ.  

4. Опишите операцию конъюнкции – И.  

5. Опишите операцию дизъюнкции-ИЛИ.  
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Практическое занятие №9 Составление таблиц истинности по логиче-
ским выражениям 
 

Цель занятия: 

1. Построение таблиц истинности логических высказываний; 

2. Применять основные формулы и правила алгебры логики  

Исходные данные: таблицы истинности 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания 

Теоретическая часть 

Решение логических выражений принято записывать в виде таблиц истинно-

сти – таблиц, в которых по действиям показано, какие значения принимает логиче-

ское выражение при всех возможных наборах его переменных. 

При составлении таблицы истинности для логического выражения необходимо 

учитывать порядок выполнения логических операций, а именно: 

1. действия в скобках, 

2. инверсия (отрицание), 

3. & (конъюнкция), 

4. v (дизъюнкция), 

5. => (импликация), 

6. <=> (эквивалентность). 

Алгоритм составления таблицы истинности: 

1. Выяснить количество строк в таблице (вычисляется как 2n, где n – количе-

ство переменных + строка заголовков столбцов). 

2. Выяснить количество столбцов (вычисляется как количество переменных + 

количество логических операций). 

3. Установить последовательность выполнения логических операций. 

4. Построить таблицу, указывая названия столбцов и возможные наборы зна-

чений исходных логических переменных. 

5. Заполнить таблицу истинности по столбцам. 

6. Записать ответ. 

  

http://mtcol.ru/elt/logics/project/p7aa1.html
http://mtcol.ru/elt/logics/project/p8aa1.html
http://mtcol.ru/elt/logics/project/p9aa1.html
http://mtcol.ru/elt/logics/project/p10aa1.html
http://mtcol.ru/elt/logics/project/p11aa1.html
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Примеры.  

1. Составим таблицу истинности для формулы «A или В или не В», которая 

содержит две переменные А и В. В первых двух столбцах таблицы запишем четыре 

возможных пары значений этих переменных, в последующих столбцах — значения 

промежуточных формул и в последнем столбце — значение формулы.  

Формулу перепишем в терминах алгебры логики: A˅B˅𝐵 

В результате получим таблицу:  

Переменные 
Промежуточные 
логические фор-

мулы 
Формула 

А В 𝐵  B˅A A˅B˅𝐵 

0 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 

1 1 0 1 1 

Т.е. формула A ˅B ˅𝐵является тождественно истинной. 

Пример 2 

Построим таблицу истинности для выражения F=(AvB)&(¬Av¬B). 

1. Количество строк=22 (2 переменных+строка заголовков столбцов)=5. 

2. Количество столбцов=2 логические переменные (А, В)+ 5 логических опера-

ций (v,&,¬,v,¬) = 7. 

3. Расставим порядок выполнения операций:     1     5  2  4  3 

                                                       (A v B)&(¬A v ¬B) 

4-5. Построим таблицу и заполним ее по столбцам: 

  

А В АvВ ¬А ¬В ¬Аv¬В (AvB)&(¬Av¬B) 

0 0 0 1 1 1 0 

0 1 1 1 0 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 0 
  

6. Ответ: F=0, при A=B=0 и A=B=1 

Пример 3 

Построим таблицу истинности для логического выражения F=XvY&¬Z. 

1. Количество строк=23+1=(3 переменных+строка заголовков столбцов)=9. 

2. Количество столбцов=3 логические переменные+3 логических операций = 6. 

3. Укажем порядок действий:       3    2 1 

                                      X v Y & ¬Z 
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4-5. Построим таблицу и заполним ее по столбцам:  

     

X Y Z ¬Z Y&¬Z XvY&¬Z 

0 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 1 

6. Ответ: F=0, при X=Y=Z=0; при X=Y=0 и Z=1.   

Задание: 

Построить таблицу истинности функции F 

 

Выводы и предложения о проделанной работе: 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Вариант задания; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 
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6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

 
Вопросы для самопроверки:  

1 Какие бывают логические выражения?  

2 Что такое алгебра логики?  

3 Понятие и обозначение инверсии.  

4 Таблицы истинности инверсии  

5 Понятие и обозначение конъюнкции.  

6 Таблицы истинности конъюнкции.  

7 Понятие и обозначение дизъюнкции.  

8 Таблицы истинности дизъюнкции.  

9 Способ изменения порядка действий в логических выражениях.  

Практическое занятие №10 Построение логических схем 
 

Цель занятия: 

1. Научиться строить логические схемы 

Исходные данные: теоретический материал 

Содержание и порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Логические основы устройства компьютера  

Логический элемент компьютера – это часть электронной логической схемы, 

которая реализует элементарную логическую функцию.  

Логическими элементами компьютеров являются электронные схемы И, ИЛИ, 

НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и др. (называемые также вентилями), а также триггер.  

С помощью этих схем можно реализовать любую логическую функцию, описы-

вающую работу устройств компьютера. Обычно у элементов бывает от 2 до 8 входов 

и один или два выхода. Чтобы представить два логических состояния 1 и 0, соответ-

ствующие им входные и выходные сигналы имеют один из двух установленных 

уровней напряжения, например 5 и 0 В. Высокий уровень обычно соответствует зна-

чению «истинна» (1), а низкий – значению «ложь» (0).  

Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое вы-

ражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая электронная схема в 

нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных схем.  
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Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности. Ос-

новные структурные схемы логических элементов компьютера и их таблицы истин-

ности, представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1. - Структурные схемы логических элементов компьютера 
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Почему необходимо уметь строить логические схемы? 

Дело в том, что из вентилей составляют более сложные схемы, которые поз-

воляют выполнить арифметические операции и хранить информацию. Причем схе-

му, выполняющую определенные функции, можно построить из различных по соче-

танию и количеству вентилей. Поэтому значение формального представления логи-

ческой схемы чрезвычайно велико. Оно необходимо для того, чтобы разработчик 

имел возможность выбрать наиболее подходящий ему вариант построения схемы из 

вентилей. Процесс разработки общей логической схемы устройства (в том числе и 

компьютера в целом) таким образом становится иерархическим, причем на каждом 

следующем уровне в качестве «кирпичиков» используются логические схемы, со-

зданные на предыдущем этапе. 

Алгебра логики дала в руки конструкторам мощное средство разработки, ана-

лиза и совершенствования логических схем. В самом деле, гораздо проще, быстрее 

и дешевле изучать свойства и доказывать правильность работы схемы с помощью 

выражающей ее формулы, чем создавать реальное техническое устройство. Именно 

в этом состоит смысл любого математического моделирования. 

Логические схемы необходимо строить из минимально возможного количества 

элементов, что в свою очередь, обеспечивает большую скорость работы и увеличи-

вает надежность устройства. 

Алгоритм построения логических схем: 

1) Определить число логических переменных. 

2) Определить количество базовых логических операций и их порядок. 

3) Изобразить для каждой логической операции соответствующий ей вентиль. 

4) Соединить вентили в порядке выполнения логических операций. 
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Пример 1 

Составить логическую схему для логического выражения: F=¬XvY&X. 

1)   Две переменные – X и Y. 

2)   Две логические операции:      1 3  2         

                                       ¬XvY&X. 

3)   Строим схему, соединяя вентили в порядке выполнения логических опера-

ций: 

 

Пример 2 

Постройте логическую схему, соответствующую логическому 

выражению F=X&Yv¬(YvX). 

Вычислить значения выражения для X=1, Y=0. 

1) Переменных две: X и Y. 

2) Логических операций четыре: конъюнкция, две дизъюнкции и отрица-

ние. Определяем порядок выполнения операций: 

       1  4  3   2 

     X&Yv ¬(YvX). 

3) Схему строим слева направо в соответствии с порядком выполне-

ния логических операций: 

  

 

4) Вычислим значение выражения: F=1&0v¬(0v1)=0. 

Выполним обратное задание. Дана логическая схема. Необходимо построить 

по ней логическое выражение. 
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Пример - Задание 1. 

 
Логических переменных на схеме две (А иВ), вентилей два: один инвертор, 

один дизъюнктор. Строим логическую схему в порядке выполнения логических опе-

раций. 

F = ¬ B V A 

Пример - Задание 2. 

Постройте логическую схему, соответствующую логическому выражению и 

найдите значение логического выражения. 

 

F = (A V B) & (D& C) 

 

Задание 1 

Постройте логическую схему, соответствующую логическому выражению, и 

найдите значение логического выражения: 

 

Задание 2 

По логической схеме составить логическую функцию  
 



Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 81/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Выводы и предложения о проделанной работе 
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Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Вариант задания; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные логические операции. 

2. Что такое логическое умножение? 

3. Что такое логическое сложение? 

4. Что такое инверсия? 

5. Что такое таблица истинности? 

6. Что такое сумматор? 

7. Что такое полусумматор? 

 
Практическое занятие №11 Алгоритмы и способы их описания 

 

Цели занятия: 

1. Сформировать представление об алгоритме и его свойствах; 

2. Сформировать представление о способах их описания алгоритмов; 

3. Сформировать представление о типах алгоритмов; 

4. Сформировать представление об основных алгоритмических конструкциях. 

Исходные данные: теоретический материал 

Содержание и порядок выполнения задания 

1. Изучите теоретическую часть; 

2. Выполните задания. 

Теоретическая часть 

Слово алгоритм происходит от латинской формы написания имени великого 

математика IX века Аль-Хорезми, который сформулировал правила выполнения 

арифметических действий. 

Первоначально под алгоритмами понимали только правила выполнения четы-

рёх арифметических действий над многозначными числами. 
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Алгоритм – описание последовательности действий (план), строгое исполне-

ние которых приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов. 

Алгоритмизация – процесс разработки алгоритма (плана действий) для ре-

шения задачи. 

Шаг алгоритма – это каждое отдельное действие алгоритма. 

Исполнитель – это объект, умеющий выполнять определенный набор дей-

ствий. Исполнителем может быть человек, робот, животное, компьютер. 

Система команд исполнителя (СКИ) – это все команды, которые исполни-

тель умеет выполнять. 

Среда исполнителя – обстановка, в которой функционирует исполнитель. 

Свойства алгоритма: 

 Дискретность - (прерывность, раздельность) – разбиение алгоритма на 

шаги 

 Результативность - получение результата за конечное количество шагов 

 Массовость - использование алгоритма для решения однотипных задач 

 Конечность - каждое действие в отдельности и алгоритм в целом должны 

иметь возможность завершения 

 Детерминированность - (определенность, точность) – каждое действие 

должно быть строго и недвусмысленно определено 

Способы записи алгоритмов (блок-схема) 

Условное обозначение Назначение блока 

 
 

Начало или конец алгоритма 

 
 
 

Ввод или вывод данных. 
Внутри блока перечисляются данные через запятую. 

 Процесс. 
Внутри блока записываются математические  формулы 
и операции для обработки данных. 

 Проверка условия. 
Внутри блока записываются логические условия. Имеет 
два выхода Да(+) и  Нет(-). 

 
 
 

Соединительный блок 

 Блок вывода информации на печатающее устрой-
ство 
 

 
 
 

Блок вывода информации на экран дисплея 

 Направление. 
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Алгоритмы могут быть заданы:   

 словесно 

 таблично 

 графически 

Словесное задание описывает алгоритм с помощью слов и предложений 

естественного языка. 

Табличное задание служит для представления алгоритма в форме таблиц и 

расчётных формул. 

Графическое задание или блок-схема – способ представления алгоритма с 

помощью геометрических фигур, называемых блоками. 

Типы алгоритмов 

Алгоритмы бывают: 

 линейные 

 разветвляющиеся 

 циклические 

Алгоритм, в котором команды выполняются последовательно одна за другой, 

называется линейным алгоритмом. 

 
В разветвляющиеся алгоритмы входит условие, в зависимости от выпол-

нения или невыполнения которого выполняется та или иная последовательность 

команд (серий). 

В алгоритмической структуре «ветвление» та или иная серия команд выпол-

няется в зависимости от истинности условия. 

Условие может быть либо истинным, либо ложным. 
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В циклические алгоритмы входит последовательность команд, выполняе-

мая многократно. Такая последовательность команд называется телом цикла. 

В алгоритмической структуре «цикл» серия команд (тело цикла) выполняется 

многократно. 

Циклические алгоритмические структуры бывают двух типов: 

- циклы со счётчиком, в которых тело цикла выполняется определённое 

количество раз; 

 
- циклы с условием, в которых тело цикла выполняется, пока условие ис-

тинно. 

 
 

Примеры выполнения заданий работы 

Пример 1. Определить площадь трапеции по введенным значениям основа-

ний (a и b) и высоты (h). 

Запись алгоритма в виде блок-схемы (рис. 1): 
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Рисунок 1. Блок-схема линейного алгоритма 

Запись решения задачи на алгоритмическом языке: 

алгтрапеция 

вещa,b,h,s 

нач 

  вводa,b,h 

s:=((a+b)/2)*h 

выводs 

кон 

Пример 2. Определить среднее арифметическое двух чисел, если a положи-

тельное и частное (a/b) в противном случае. 

Запись алгоритма в виде блок-схемы (рис. 2): 

 
Рисунок 2. Блок-схема алгоритма с ветвлением 
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Запись решения задачи на алгоритмическом языке: 

алг числа 

вещ a,b,c 

нач 

вводa,b 

если a>0 

то с:=(a+b)/2 

иначе с:=a/b 

все 

вывод с 

кон 

Пример 3. Составить алгоритм нахождения суммы целых чисел в диапазоне 

от 1 до 10. 

Запись алгоритма в виде блок-схемы (рис. 3): 

 
Рисунок 3. Блок-схема  

Запись решения задачи на алгоритмическом языке: 

алг сумма 

       вещ a,s 

нач 

S:=0; 

A:=1; 

нц 

покаa<=10 
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S:=S+a; 

A:=a+1; 

кц 

выводS 

кон 

В алгоритме с постусловием сначала выполняется тело цикла, а затем прове-

ряется условие окончания цикла. Решение задачи нахождения суммы первых десяти 

целых чисел в данном случае будет выглядеть следующим образом: 

 
Рисунок 4. Циклический алгоритм с постусловием 

Запись алгоритма на алгоритмическом языке: 
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Задание1 

Составить алгоритм решения нахождения площадь поверхности и объем усе-

ченного конуса с помощью блок-схемы и алгоритмического языка псевдокод, исполь-

зуя конструкцию линейного алгоритма.  

 

Задание 2.Составить алгоритм решения задачи с помощью блок-схемы и ал-

горитмического языка псевдокод, используя конструкцию алгоритма с ветвлением. 

Составить программу для решения квадратного уравнения a𝑥2+ bx + c = 0. 

Задание 3.Составить алгоритм решения задачи с помощью блок-схемы и ал-

горитмического языка псевдокод, используя конструкцию циклического алгоритма. 

Найти сумму чисел, кратных трем, в диапазоне от 0 до 50. 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Список используемых источников; 

4. Выводы и предложения; 

5. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое алгоритм? 

2. Свойства алгоритма. 

3. Способы записи алгоритма. 

4. Основные элементы блок-схемы. 

5. Виды алгоритмов. 

Практическое занятие №12 Описание алгоритма с помощью блок-схем 
 

Цель занятия: 

1. Освоить основные элементы блок-схемы алгоритма. 

Исходные данные: теоретический материал 

Содержание и порядок выполнения задания 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Правила изображения блок-схем 

1.При составлении блок-схем используются только строго определенные типы 

блоков: 

a)Начало и конец алгоритма; 

b)Обработки (внутри блока записываются формулы, обозначения операций 

и функций); 

c)Условия (внутри блока записываются условия выбора направления дей-

ствия алгоритма); 

d)Ввода/вывода информации; 

e) Вывода информации на экран дисплея; 

f) Вывода информации на печатающее устройство; 

g) Вычисления по подпрограмме или стандартной подпрограмме; 

h) Начало цикла; 

i)Соединительный блок; 

j) Линии потока (если поток направлен вниз или вправо стрелку не ставят). 

2.Все блоки нумеруются. Номера ставятся вверху слева от блока (блоки 

"начало", "останов" и соединительные блоки не нумеруются). 

3.Стрелки не ставят, если поток направлен сверху вниз или слева направо. 
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4.Каждый блок имеет единственную точку входа, кроме блока "начало", кото-

рый не имеет входа. 

5.Каждый безусловный блок имеет единственную точку выхода, кроме блока 

"останов", который не имеет выхода. 

6.Условный блок имеет два, в отдельных случаях три выхода. 

7.Выход условного блока можно пометить "да", "нет", "+", "–", 0, 1. 

8.Линии, идущие на вход некоторого блока, могут соединяться, что соответ-

ствует переходу на конкретный этап вычислений после нескольких других этапов. 

9.Линия, исходящая из входной точки блока, не может разветвляться на не-

сколько направлений. 

Правила построения алгоритмов на языке блок-схем 

1.Блок-схема строится сверху вниз. 

2.В любой блок-схеме имеется только один элемент, соответствующий началу 

алгоритма, и один элемент, соответствующий концу алгоритма. 

3.Должен быть хотя бы один путь из начала блок-схемы к любому элементу. 

4.Должен быть хотя бы один путь от каждого элемента блок-схемы в конец 

блок-схемы. 

Задание 1. Создание линейного алгоритма. 

Запустить DIA. Создать алгоритм программы, с помощью фигур. Для этого в 

пункте меню Вставка выбираем Фигуры и соответствующий элемент блок-схемы. 
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Задание 2. Создание алгоритма ветвления 

 

 

Задание 3. Создание алгоритма цикла 
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Задание 4. Создание алгоритма массива 

 
 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Вариант задания; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что называется алгоритмом? 

2. Для чего необходимы выражения? 

3. Какова последовательность действий при выполнении оператора присваи-

вания? 

Тема 2.3 Программирование 
Практическое занятие №13 Введение в язык программирования Python 

 

Цель занятия:  

1. Познакомиться со средой разработки Python.  
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2. Изучить основные типы данных, команды ввода и вывода данных. 

Исходные материалы: теоретический материал, компьютер, программа 

Python 

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Python– это объектно-ориентированный, интерпретируемый, переносимый 

язык сверхвысокого уровня. Программирование на Python позволяет получать быст-

ро и качественно необходимые программные модули. 

Python (в русском языке распространено название пито́н) — высокоуровневый 

язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение про-

изводительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минима-

листичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полез-

ных функций. Язык обладает чётким и последовательным синтаксисом, продуман-

ной модульностью и масштабируемостью, благодаря чему исходный код написанных 

на Python программ легко читаем. 

Python — активно развивающийся язык программирования, новые версии с 

добавлением и изменением языковых свойств выходят примерно раз в два с поло-

виной года. Он находит применение во множестве сфер человеческой деятельности. 

Python – не самый «молодой» язык программирования, но и не слишком ста-

рый. К моменту его создания уже существовали такие языки как «Паскаль» или 

«Си». А потому при создании «питона» авторы старались взять лучшее из различ-

ных платформ для разработчиков. Фактически Python представляет собой своеоб-

разный «джем» удачных решений более чем из 8 различных языков. 

В комплекте вместе с интерпретатором Python идет IDLE (интегрированная 

среда разработки). По своей сути она подобна интерпретатору, запущенному в ин-

терактивном режиме с расширенным набором возможностей (подсветка синтаксиса, 

просмотр объектов, отладка и т.п.). 

Для запуска IDLE в Windows необходимо перейти в папку Python в меню “Пуск” 

и найти там ярлык с именем “IDLE (Python 3.X XX-bit)”. 

После установки программы запустите интерактивную графическую среду 

IDLE и дождитесь появления приглашения для ввода команд: 

Type "copyright", "credits" or "license ()" for more information. 
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>>> 

Три знака «больше» (>>>) называются приглашением. После приглашения 

можно вводить различные команды. 

В самом начале обучения Python можно представить как обычный интерактив-

ный калькулятор. В интерактивном режиме IDLE найдем значения следующих мате-

матических выражений. После завершения набора выражения нажмите 

клавишуEnter для завершения ввода и вывода результата на экран. 

>>>3.0+6 

9.0 

>>>4+9 

13 

>>>1-5 

- 4 

>>> _+6 

2 

>>> 

Приглашение возникнет снова. Это значит, что оболочка Python готова к вы-

полнению дальнейших команд. 

Нижним подчеркиванием в предыдущем примере обозначается последний по-

лученный результат. 

Любая Python-программа состоит из последовательности допустимых симво-

лов, записанных в определенном порядке и по определенным правилам. 

Программа включает в себя: 

комментарии; 

команды; 

знаки пунктуации; 

идентификаторы; 

ключевые слова. 

Комментарии в Python обозначаются предваряющим их символом # и продол-

жаются до конца строки (т.е. в Python все комментарии являются однострочными), 

при этом не допускается использование перед символом # кавычек: 
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Знаки пунктуации 

В алфавит Python входит достаточное количество знаков пунктуации, которые 

используются для различных целей. Например, знаки "+" или "*"  могут использо-

ваться для сложения и умножения, а знак запятой ","  - для разделения параметров 

функций. 

Идентификаторы 

Идентификаторы в Python - это имена используемые для обозначения пере-

менной, функции, класса, модуля или другого объекта.  

Ключевые слова 

Некоторые слова имеют в Python специальное назначение и представляют 

собой управляющие конструкции языка. 

Ключевые слова в Python: 

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 

'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 

'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield'] 

Типы данных 

None (неопределенное значение переменной) 

Логические переменные (Boolean Type) 

Числа (Numeric Type) 

int – целое число 

float – число с плавающей точкой 

complex – комплексное число 

Списки (Sequence Type) 

list – список 

tuple – кортеж 

range – диапазон 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/1.png?attredirects=0
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Строки (Text Sequence Type ) 

str 

Ввод и вывод данных 

Ввод данных осуществляется при помощи команды input(список ввода): 

a = input() 

print(a) 

В скобках функции можно указать сообщение - комментарий к вводимым дан-

ным: 

a = input ("Введите количество: ") 

Команда input() по умолчанию воспринимает входные данные как строку сим-

волов. Поэтому, чтобы ввести целочисленное значение, следует указать тип данных 

int(): 

a = int (input()) 

Для ввода вещественных чисел применяется команда  

a=float(input()) 

Вывод данных осуществляется при помощи команды print(список вывода): 

a = 1 

b = 2 

print(a) 

print(a + b) 

print("сумма = ", a + b) 

Существует возможность записи команд в одну строку, разделяя их через ;. 

Однако не следует часто использовать такой способ, это снижает удобочитаемость: 

a = 1; b = 2; print(a) 

print (a + b) 

print ("сумма = ", a + b) 

Для команды print может задаваться так называемый сепаратор — раздели-

тель между элементами вывода: 

x=2 

y=5 

print ( x, "+", y, "=", x+y, sep = " " ) 

Результат отобразится с пробелами между элементами: 2 + 5 = 7 
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Простые арифметические операции над числами 

x + y Сложение 

x - y Вычитание 

x * y Умножение 

x / y Деление 

// Деление с округлением вниз 

** Возведение в степень 

% Остаток от деления 

abs(x) Модуль числа 

>>>5/3 

1.66666666666666667 

>>> 5//3 

1 

>>>5%3 

2 

>>>5**2 

25 

>>> 

Обратите внимание, что при записи числа 1.66666666666666667 используется 

не запятая, а точка. 

Если один из операторов является вещественным числом, то в результате по-

лучится вещественное число 

Пример программы на Python 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/math_prost.png?attredirects=0
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Результат выполнения программы с применением простых арифметических 

операций 

Порядок выполнения операций 

Операции — это любые действия, которые совершаются с помощью операто-

ров. Математические операции выполняются по очереди в зависимости от их прио-

ритета (если не задать другую очередность с помощью скобок). 

Умножение и деление имеют более высокий приоритет, чем сложение и вычи-

тание, и это значит, что они будут выполняться первыми. Иначе говоря, при вычис-

лении математического выражения Python сначала умножит и разделит числа, а за-

тем перейдет к сложению и вычитанию. 

Например, 5 + 30 * 20 

в этом выражении сперва будут перемножены числа 30 и 20, а затем к их про-

изведению будет прибавлено число 5. 

>>> 5 + 30 * 20 

605 

По сути, это выражение означает «умножить 30 на 20 и прибавить к результа-

ту 5». Получается 605. Однако мы можем изменить порядок операций, заключив 

первые два числа в скобки. Вот так: 

>>> (5 + 30) * 20 

700 

В результате получилось 700, а не 605, поскольку Python выполняет операции 

в скобках прежде, чем операции вне скобок. Другими словами, это выражение озна-

чает «прибавить 5 к 30 и умножить результат на 20». 

Скобки могут быть вложенными, то есть внутри скобок могут стоять еще одни 

скобки: 

>>> ((5 + 30) * 20) / 10 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/math_prost_res.png?attredirects=0
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70.0 

В этом примере Python сперва вычислит выражение во внутренних скобках, 

затем во внешних и в самом конце выполнит стоящую за скобками операцию деле-

ния. 

Иначе говоря, это выражение означает «прибавить 5 к 30, затем умножить ре-

зультат на 20, потом разделить результат на 10». Вот что при этом происходит: 

сложение 5 и 30 дает 35; 

умножение 35 на 20 дает 700; 

деление 700 на 10 дает окончательный результат — 70. 

Если бы мы не использовали скобки, результат вышел бы другим: 

>>> 5 + 30 * 20 / 10 

65.0 

В этом случае сперва 30 умножается на 20 (получается 600), затем 600 делит-

ся на 10 (выходит 60) и, наконец, к 60 прибавляется 5, что дает в итоге 65. 

! Запомните, что умножение и деление всегда выполняются прежде, чем 

сложение и вычитание, если не менять порядок вычислений с помощью скобок. 

Для форматированного вывода используется format: 

Строковый метод format() возвращает отформатированную версию строки, 

заменяя идентификаторы в фигурных скобках {}. Идентификаторы могут быть пози-

ционными, числовыми индексами, ключами словарей, именами переменных. 

Синтаксис команды format: 

поле замены        :=  "{" [имя поля] ["!" преобразование] [":" спецификация] "}" 

имя поля                :=  arg_name ("." имя атрибута | "[" индекс "]")* 

преобразование :=  "r" (внутреннее представление) | "s" (человеческое пред-

ставление) 

спецификация    :=  см. ниже 

Аргументов в format() может быть больше, чем идентификаторов в строке. В 

таком случае оставшиеся игнорируются. 

Идентификаторы могут быть либо индексами аргументов, либо ключами: 
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В результате выведется число 11, а перед ним два пробела, так как указано 

использовать для вывода четыре знакоместа. 

Или с несколькими аргументами: 

 

 

В итоге каждое из значений выводится из расчета 4 знакоместа. 

Спецификация формата: 

спецификация :=  [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type] 

заполнитель :=  символ кроме '{' или '}' 

выравнивание :=  "<" | ">" | "=" | "^" 

знак :=  "+" | "-" | " " 

ширина :=  integer 

точность :=  integer 

тип :=  "b" | "c" | "d" | "e" | "E" | "f" | "F" | "g" | "G" | "n" | "o" | "s" | "x" 

| "X" | "%" 

 

  

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/ex_format2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/math_prost.png?attredirects=0
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Тип Значение 

'd', 'i', 'u' Десятичное число. 

'o' Число в восьмеричной системе счисления. 

'x' Число в шестнадцатеричной системе счисления (буквы в нижнем регистре). 

'X' Число в шестнадцатеричной системе счисления (буквы в верхнем регистре). 

'e' Число с плавающей точкой с экспонентой (экспонента в нижнем регистре). 

'E' Число с плавающей точкой с экспонентой (экспонента в верхнем регистре). 

'f', 'F' Число с плавающей точкой (обычный формат). 

'g' Число с плавающей точкой. с экспонентой (экспонента в нижнем регистре), если она 

меньше, чем -4 или точности, иначе обычный формат. 

'G' Число с плавающей точкой. с экспонентой (экспонента в верхнем регистре), если она 

меньше, чем -4 или точности, иначе обычный формат. 

'c' Символ (строка из одного символа или число - код символа). 

's' Строка. 

'%' Число умножается на 100, отображается число с плавающей точкой, а за ним знак %. 

Для форматирования вещественных чисел с плавающей точкой используется 

следующая команда: 

print('{0:.2f}'.format(вещественное число)) 

 

В результате выведется число с двумя знаками после запятой. 

 

Пример 

Напишите программу, которая запрашивала бы у пользователя: 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/format_real_prog.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/format_real_res.png?attredirects=0
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Вариант 0 

- ФИО ("Ваши фамилия, имя, отчество?") 

- возраст ("Сколько Вам лет?") 

- место жительства ("Где вы живете?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваше имя" 

"Ваш возраст" 

"Вы живете в" 

Решение 

 

 

Задания для самостоятельной работы (по вариантам) 

Напишите программу, которая запрашивала бы у пользователя: 

Вариант 1 

Имя, Фамилия, Возраст, Место жительства 

- фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- возраст ("Сколько Вам лет?") 

- место жительства ("Где вы живете?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши фамилия, имя" 

"Ваш возраст" 

"Вы живете в" 

Вариант 2 

Имя, Дата рождения, Образование 

- имя ("Ваше, имя?") 

- дата рождения ("Ваша дата рождения?") 

- образование ("Где Вы учитесь?") 

После этого выводила бы три строки: 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-1/string_prog_var0.png?attredirects=0
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"Ваше имя" 

"Дата рождения" 

"Вы учитесь в " 

Вариант 3 

Фамилия, Место жительства 

- Фамилия("Ваша фамилия?") 

- место жительства ("Где Вы живете?") 

После этого выводила бы две строки: 

"Ваша фамилия" 

"Вы живете в" 

Вариант 4 

Фамилия, Место рождения, любимая музыка 

- Фамилия, ("Ваша фамилия?") 

- место рождения ("Где Вы родились?") 

- музыка("Какая музыка нравится? ") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия" 

"Вы родились в" 

"Ваша любимая музыка " 

Вариант 5 

Имя, Фамилия, ФИО мамы, ФИО отца 

- ФИО (например, "Ваши фамилия, имя, отчество?") 

- возраст ("Сколько Вам лет?") 

- место жительства ("Где Вы живете?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия, отчество" 

"Ваш возраст" 

"Вы живете в" 

Вариант 6 

Имя, Любимый предмет в школе, Номер класса 

- имя ("Ваше имя?") 

- любимый предмет ("Какой Ваш любимый предмет в школе?") 
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- номер класса ("В каком классе Вы учитесь?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваше имя" 

"Ваш любимый предмет в школе" 

"Вы учитесь в классе номер" 

Вариант 8 

Имя, Фамилия, Отчество, Хобби 

- ФИО (например, "Ваши фамилия, имя, отчество?") 

- хобби ("Чем Вы увлекаетесь?") 

После этого выводила бы две строки: 

"Ваши имя, фамилия, отчество" 

"Ваше хобби" 

Вариант 9 

Имя, Фамилия, любимый спорт 

- Фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- образование ("В какой школе Вы учитесь?") 

- ФИО Вашего руководителя по информатики ("ФИО Вашего руководителя по 

информатики?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия" 

"Вы учитесь в школе номер: " 

"ФИО Вашего руководителя по информатике " 

 

Вариант 10 

Имя, Фамилия, Любимый предмет в школе (в институте), ФИО классного руко-

водителя (куратора) 

- Фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- любимый предмет в школе ("Какой Ваш любимый предмет в школе?") 

- ФИО классного руководителя ("ФИО Вашего классного руководителя?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия" 

"Ваш любимый предмет в школе " 

"ФИО Вашего классного руководителя" 
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Вариант 11 

Имя, Фамилия, Возраст, Дата рождения 

- Фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- возраст ("Сколько Вам лет?") 

- дата рождения ("Когда Вы родились?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия" 

"Ваш возраст" 

"Дата Вашего рождения" 

Вариант 12 

Имя, Фамилия, Место жительства, Месторождения 

- Фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- место рождения ("Где Вы родились?") 

- место жительства ("Где Вы живете?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия" 

"Вы родились в" 

"Вы живете в" 

Вариант 13 

Имя, Фамилия, Возраст, Номер телефона 

- Фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- возраст ("Сколько тебе лет?") 

- номер телефона ("Номер Вашего телефона?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия" 

"Ваш возраст" 

"Ваш номер телефона" 

Вариант 14 

Имя, Фамилия, Страна, Край, Город 

- Фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- страна ("В какой стране Вы живете?") 

- город ("В каком городе Вы живете?") 

После этого выводила бы три строки: 
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"Ваши имя, фамилия" 

"Вы живете в стране" 

"Вы живете в крае" 

"Вы живете в городе" 

Вариант 15 

Имя, Фамилия, ФИО Вашего классного руководителя 

- Фамилия, имя ("Ваши фамилия, имя?") 

- ФИО Вашего классного руководителя ("ФИО Вашего классного руководите-

ля?") 

После этого выводила бы три строки: 

"Ваши имя, фамилия" 

"ФИО Вашего руководителя по информатике" 

"ФИО Вашего классного руководителя" 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1.Как в языке Python называются указания компьютеру, определяющие, какие 

операции выполнит компьютер над данными? 

2.Определите порядок выполнения операций в указанной инструкции?

 

3. Символ # в Python обозначает … 

4. Операция 3**4 - это 

5. 345 - … тип данных. 

6. Операция 46%10 – это … 

7. Функция input() – предназначена для … 
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Практическое занятие №14 Математические операции в Python 
 

Цель занятия:  

1. Познакомиться с основными математическими операциями в Python 

Исходные материалы: теоретический материал, программа Python 

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Язык Python, благодаря наличию огромного количества библиотек для реше-

ния разного рода вычислительных задач, сегодня является конкурентом таким паке-

там как Matlab и Octave. Запущенный в интерактивном режиме, он, фактически, пре-

вращается в мощный калькулятор. В этом практическом занятии речь пойдет об 

арифметических операциях, доступных в данном языке Арифметические операции 

изучим применительно к числам. 

Если в качестве операндов некоторого арифметического выражения исполь-

зуются только целые числа, то результат тоже будет целое число. Исключением яв-

ляется операция деления, результатом которой является вещественное число. При 

совместном использовании целочисленных и вещественных переменных, результат 

будет вещественным. 

Целые числа (int) 

Числа в Python 3 поддерживают набор самых обычных математических опе-

раций: 

x + y Сложение 

x - y Вычитание 

x * y Умножение 

x / y Деление 

x // y Получение целой части от деления 

x % y Остаток от деления 

-x Смена знака числа 

abs(x) Модуль числа 

divmod(x, y) Пара (x // y, x % y) 

x ** y Возведение в степень 
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pow(x, y[, z]) x : Число, которое требуется возвести в степень. 
y : Число, являющееся степенью, в которую нужно 
возвести первый аргумент. Если число отрицательное 
или одно из чисел "x" или "y" не целые, то аргумент 
"z" не принимается. 
z : Число, на которое требуется произвести деление 
по модулю. Если число указано, ожидается, что "x" и 
"y" положительны и имеют тип int. 

Пример применения выше описанных операций над целыми числами 

 

Вещественные числа (float) 

Вещественные числа поддерживают те же операции, что и целые. Однако (из-

за представления чисел в компьютере) вещественные числа неточны, и это может 

привести к ошибкам. 

Пример применения вышеописанных операций над вещественными чис-

лами 

 

Библиотека (модуль) math 

В стандартную поставку Python входит библиотека math, в которой содержится 

большое количество часто используемых математических функций. 

Для работы с данным модулем его предварительно нужно импортировать. 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/ex_math1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/ex_math2.png?attredirects=0
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Рассмотрим наиболее часто используемые функции модуля math 

math.ceil(x) Возвращает ближайшее целое число большее, чем x 

math.fabs(x) Возвращает абсолютное значение числа x 

math.factorial(x) Вычисляет факториал x 

math.floor(x) Возвращает ближайшее целое число меньшее, чем x 

math.exp(x) Вычисляет e**x 

math.log2(x) Логарифм по основанию 2 

math.log10(x) Логарифм по основанию 10 

math.log(x[, base]) По умолчанию вычисляет логарифм по основанию e, дополнительно 
можно указать основание логарифма 

math.pow(x, y) Вычисляет значение x в степени y 

math.sqrt(x) Корень квадратный от x 

Пример применения вышеописанных функций над числами 

В программе определены 4 переменные - a, b, c, d, каждая из которых являет-

ся либо целым числом, либо вещественным, либо отрицательным. 

Командой print() выводится значение каждой переменной на экран при выпол-

нении программы. 

В переменную z помещается результат выполнения функции модуля math. 

Затем командой print() выводится сообщение в виде используемой функции и 

её аргумента и результат её выполнения. 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/4.png?attredirects=0
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Пример программы на Python 

 

Результат выполнения программы с применением функций модуля math 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/math.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/math_result.png?attredirects=0
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Тригонометрические функции модуля math 

math.cos(x) Возвращает cos числа X 

math.sin(x) Возвращает sin числа X 

math.tan(x) Возвращает tan числа X 

math.acos(x) Возвращает acos числа X 

math.asin(x) Возвращает asin числа X 

math.atan(x) Возвращает atan числа X 

Пример применения вышеописанных функций над числами 

В программе определена переменная x, содержащая целое число.  

Значение переменной выводится командой print() на экран.  

В переменную z помещается результат выполнения тригонометрической 

функции модуля math. 

Затем командой print() выводится сообщение в виде используемой функции и 

её аргумента и результат её выполнения. 

 

Пример программы с использованием тригонометрических функций модуля 

math 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/sincos.png?attredirects=0
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Результат выполнения программы с применением тригонометриче-

ских функций модуля math 

Константы: 

 math.pi - число Pi. 

 math.e - число е (экспонента). 

Пример  

Напишите программу, которая бы вычисляла заданное арифметическое вы-

ражение при заданных переменных. Ввод переменных осуществляется с клавиату-

ры. Вывести результат с 2-мя знаками после запятой. 

Вариант 0  

 

x=10; t=1 

Решение 

Сначала импортируем модуль math. Для этого воспользуемся командой import 

math. 

Затем следует ввести значения двух переменных целого типа x и t. 

Для ввода данных используется команда input, но так как в условии даны це-

лые числа, то нужно сначала определить тип переменных: x=int(), t=int(). 

Определив тип переменных, следует их ввести, для этого в скобках команды 

int() нужно написать команду input(). 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/sincos_result.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/lab2_example.png?attredirects=0
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Для переменной x это выглядит так: x=int(input("сообщение при вводе значе-

ния")). 

Для переменной t аналогично: t=int(input("сообщение при вводе значения")). 

Следующий шаг - это составление арифметического выражения, результат 

которого поместим в переменную z. 

Сначала составим числитель. Выглядеть он будет так: 

9*math.pi*t+10*math.cos(x). 

Затем нужно составить знаменатель, при этом обратим внимание на то, что 

числитель делится на знаменатель, поэтому и числитель, и знаменатель нужно по-

местить в скобки (), а между ними написать знак деления /. 

Выглядеть это будет так: (9*math.pi*t+10*math.cos(x))/(math.sqrt(t)-

math.fabs(math.sin(t))). 

Последним шагом является умножение дроби на экспоненту в степени x. 

Так как умножается вся дробь, то следует составленное выражение поместить 

в скобки (), а уже потом написать функцию math.pow(math.e,x). 

В результате выражение будет иметь вид: 

z=((9*math.pi*t+10*math.cos(x))/(math.sqrt(t)-

math.fabs(math.sin(t))))*math.pow(math.e,x). 

При составлении данного выражения следует обратить внимание на количе-

ство открывающихся и закрывающихся скобок. 

Командой print() выведем значение переменной, отформатировав его коман-

дой format. 

Сам формат записывается в апострофах в фигурных скобках {}. 

В задаче требуется вывести число с двумя знаками после запятой, значит вид 

формата будет выглядеть следующим образом: {0:.2f}, где 2 - это количество знаков 

после запятой, а f указывает на то, что форматируется вещественное число. При 

этом перед 2 нужно поставить точку, указав тем самым на то, что форматируем 

именно дробную часть числа. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/lab2_example_prog.png?attredirects=0
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Результат 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Вариант 1. 

Вычислить.      и   ;  если x = 2; у = 6; z = 7. 

Вариант 2. 

Вычислить      и     

если   x = 5; у = 1; z = 4. 

Вариант 3. 

Вычислить  и  если x =1; у=12; z = 6. 

Вариант 4. 

Вычислить  и     

если x = 11; у = 5; z = 10. 

Вариант 5. 

Вычислить      и       если x = 15; у = 7; z = 3. 

Вариант 6. 

Вычислить   и     если 

 x = 3; у = 4; z = 5. 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-2/lab2_example_res.png?attredirects=0
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Вариант 7. 

Вычислить   и    

если x =5; у =3; z =17. 

Вариант 8. 

Вычислить  и   если 

x = 7; у = 4; z = 8. 

Вариант 9. 

Вычислить   и  если 

x = 17; у = 16; z = 15. 

Вариант 10. 

Вычислить   и    если   

 x = 6; у = 7; z = 8. 

Вариант 11. 

Вычислить   и  

  если  x = 3; у = 4; z = 5. 

Вариант 12. 

Вычислить   и  

  если x = 4; у = 5; z = 6. 

Вариант 13. 

Вычислить  и    если  

x = 5; у = 6; z = 7. 
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Вариант 14. 

Вычислить   и   

если  x = 8; у = 9; z = 10. 

Вариант 15.  

Вычислить 

 и ;   если  x = 9; у = 10; z = 11 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Вариант задания; 

4. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

5. Список используемых источников; 

6. Выводы и предложения; 

7. Дата и подпись курсанта и преподавателя; 

Вопросы для самопроверки 

1 Перечислите математические операции для целых чисел. 

2 Перечислите часто используемые функции модуля math. 

3 Перечислите тригонометрические функции модуля math. 

Практическое занятие №15 Структура ветвление в Python 
 

Цель занятия:  

1. Познакомиться со структурой ветвление (if, if-else, if-elif-else); 

2. Научиться работать с числами и строками используя структуру ветвление. 

Исходные данные: теоретический материал, программа Python 

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 
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Теоретическая часть 

Условный оператор ветвления if, if-else, if-elif-else 

Оператор ветвления if позволяет выполнить определенный набор инструкций 

в зависимости от некоторого условия. Возможны следующие варианты использова-

ния. 

1. Конструкция if 

Синтаксис оператора if выглядит так: 

if логическое выражение: 

    команда_1 

    команда_2 

    ... 

    команда_n 

После оператора if записывается логическое выражение.  

Логическое выражение — конструкция языка программирования, результа-

том вычисления которой является «истина» или «ложь». 

Если это выражение истинно, то выполняются инструкции, определяемые 

данным оператором. Выражение является истинным, если его результатом является 

число не равное нулю, непустой объект, либо логическое True. После выражения 

нужно поставить двоеточие “:”. 

ВАЖНО: блок кода, который необходимо выполнить, в случае истинности вы-

ражения, отделяется четырьмя пробелами слева! 

Программа запрашивает у пользователя два числа, затем сравнивает их и ес-

ли числа равны, то есть логическое выражение A==B истинно, то выводится соот-

ветствующее сообщение. 

 

Пример программы на Python 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-4/if.png?attredirects=0
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Результат выполнения программы с использованием условного оператора if 

2. Конструкция if – else 

Бывают случаи, когда необходимо предусмотреть альтернативный вариант 

выполнения программы. Т.е. при истинном условии нужно выполнить один набор ин-

струкций, при ложном – другой. Для этого используется конструкция if – else. 

Синтаксис оператора if – else выглядит так: 

if  логическое выражение: 

    команда_1 

    команда_2 

    ... 

    команда_n 

else: 

    команда_1     

    команда_2 

   ... 

    команда_n 

Программа запрашивает у пользователя два числа, затем сравнивает их и ес-

ли числа равны, то есть логическое выражение A==B истинно, то выводится соот-

ветствующее сообщение. В противном случае выводится сообщение, что числа не 

равны. 

 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-4/if_res.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-4/if-else.png?attredirects=0
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Пример программы на Python 

 

Результат выполнения программы с использованием условного оператора if-

else 

3. Конструкция if – elif – else 

Для реализации выбора из нескольких альтернатив можно использовать кон-

струкцию if – elif – else. 

Синтаксис оператора if – elif – else выглядит так: 

if  логическое выражение_1: 

    команда_1 

    команда_2 

    ... 

    команда_n 

elif логическое выражение_2: 

    команда_1 

    команда_2 

    ... 

    команда_n 

elif  логическое выражение_3: 

    команда_1 

    команда_2 

    ... 

    команда_n 

else: 

    команда_1 

    команда_2 

    ... 

    команда_n 

Программа запрашивает число у пользователя и сравнивает его с нулём a<0. 

Если оно меньше нуля, то выводится сообщение об этом. Если первое логическое 
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выражение не истинно, то программа переходит ко второму - a==0. Если оно истин-

но, то программа выведет сообщение, что число равно нулю, в противном случае, 

если оба вышеуказанных логических выражения оказались ложными, то программа 

выведет сообщение, что введённое число больше нуля. 

 

Пример программы на Python 

 

Результат выполнения программы с использованием условного оператора if-

elif-else 

Пример  

Вариант 0 

Дано 3 числа. Найти минимальное среди них и вывести на экран. 

Решение 

Для простоты построим блок-схему задачи. 
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Командами 

a=input('')  

b=input('') 

c=input('') 

введём три числа, присвоив значения переменным a, b, c. 

Условной конструкцией if-else проверим на истинность логическое выражение 

a<b. Если оно истинно, то переходим на проверку логического выражения a<c. Если 

оно истинно, то переменной "y" присвоим значение переменной "а", т.е. "а" будет 

минимальным, а иначе "y" присвоится значение переменной "с". 

Если в начале логическое выражение a<b оказалось ложным, то переходим на 

проверку другого логического выражения b<c. 

Если оно истинно, то "у" присвоится значение переменной "b", иначе "c". 

Командой print() выводим минимальное значение. 

Пример программы: 
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Результат выполнения программы: 

 

Задания для самостоятельной работы (по вариантам) 

Вариант 1 

Даны три целых числа. Выбрать из них те, которые принадлежат интервалу 

[1,3]. 

Вариант 2 

Дан номер года (положительное целое число). Определить количество дней в 

этом году, учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 

дней. Високосным считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, кото-

рые делятся на 100 и не делятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не явля-

ются високосными, а 1200 и 2000 — являются). 

Вариант 3 

Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки. Скидка в 

3% предоставляется в том случае, если сумма покупки больше 500 руб., в 5% - если 

сумма больше 1000 руб. 

Вариант 4 

Написать программу, которая бы по введенному номеру единицы измерения 

(1 — килограмм, 2 — миллиграмм, 3 — грамм, 4 — тонна, 5 — центнер) и массе М 

выдавала соответствующее значение массы в килограммах. 

Вариант 5 

Найти косинус минимального из 4 заданных чисел. 

Вариант 6 

Вывести на экран синус максимального из 3 заданных чисел. 

Вариант 7 

Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника. 

Определить, будут ли эти треугольники равновеликими, т. е. имеют ли они равные 

площади. Если это не так, то вывести «Foul!!!» 
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Вариант 8 

Составьте программу подсчёта площади равнобедренного треугольника. Если 

площадь треугольника чётная, разделить её на 2, в противном случае вывести со-

общение «Не могу делить на 2!» 

Вариант 9 

Составить программу, которая по данному числу (1-12) выводит название со-

ответствующего ему месяца на английском языке. 

Вариант 10 

Составить программу, осуществляющую перевод величин из радианной меры 

в градусную или наоборот. Программа должна запрашивать, какой перевод нужно 

осуществить, и выполнять указанное действие. 

Вариант 11  

Дано три числа. Найти количество положительных чисел среди них; 

Вариант 12 

Если действительные числа x и y – одного знака, найти их среднее геометри-

ческое, в противном случае найти их среднее арифметическое. 

Вариант 13 

Определить, существует ли прямоугольный треугольник со сторонами x,y,z. 

Если – да, вычислить его площадь.  

Вариант 14  

Определить, существует ли треугольник с длинами сторон a, b, c.  Если – да, 

вычислить его площадь по формуле Герона.  

Формула Герона имеет вид: 

S=p(p-a)(p-b)(p-c),  где p=12(a+b+c) 

Вариант 15 

Вычислить значение функции f(x), если  

 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 
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2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какой вычислительный процесс называется разветвляющимся?  

2. Опишите синтаксис оператора if. 

3. Дайте определение понятию «логическое выражение» 

4. Опишите конструкцию if-elif-else. 

5. Что позволяет выполнить оператор ветвления if. 

Практическое занятие №16 Работа с циклами в Python 
 

Цель занятия:  

1. Познакомиться с циклическими конструкциями 

Исходные данные: теоретический материал, программа Python 

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

В Python существуют два типа цикличных выражений: 

 Цикл while 

 Цикл for 

1. Цикл while в Python 

Инструкция while в Python повторяет указанный блок кода до тех пор, пока 

указанное в цикле логическое выражение будет оставаться истинным. 

Синтаксис цикла while: 

while логическое выражение: 

команда 1 

команда 2 

... 

команда n 



Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 126/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

После ключевого слова while указывается условное выражение, и пока это 

выражение возвращает значение True, будет выполняться блок инструкций, который 

идет далее. 

Все инструкции, которые относятся к циклу while, располагаются на последу-

ющих строках и должны иметь отступ от начала строки (4 пробела). 

 

Пример программы на Python 

 

Результат выполнения программы с использованием циклического оператора 

while 

2.Цикл for в Python: 

Цикл for в Python обладает способностью перебирать элементы любого ком-

плексного типа данных (например, строки или списка). 

Синтаксис цикла for: 

for int in range(): 

    команда 1 

    команда 2 

    ... 

   команда  

Переменной int присваивается значение первого элемента функции range(), 

после чего выполняются команды. Затем переменной int присваивается следующее 

по порядку значение и так далее до тех пор, пока не будут перебраны все элементы 

функции range(). 

Функция range() является универсальной функцией Python для создания спис-

ков (list) содержащих арифметическую прогрессию. Чаще всего она используется в 

циклах for. 
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range(старт, стоп, шаг) - так выглядит стандартный вызов функции range() в 

Python. По умолчанию старт равняется нулю, шаг единице. 

Вариант 0 

1. Найти сумму n элементов следующего ряда чисел: 1 -0.5 0.25 -0.125 ... 

n. Количество элементов (n) вводится с клавиатуры. Вывести на экран каждый член 

ряда и его сумму. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

Решение: 

В данном случае ряд чисел состоит из элементов, где каждый следующий 

меньше предыдущего в два раза по модулю и имеет обратный знак. Значит, чтобы 

получить следующий элемент, надо предыдущий разделить на -2. 

Какой-либо переменной надо присвоить значение первого элемента ряда (в 

данном случае это 1). Далее в цикле добавлять ее значение к переменной, в которой 

накапливается сумма, после чего присваивать ей значение следующего элемента 

ряда, разделив текущее значение на -2. Цикл должен выполняться n раз. 

 

Пример программы с циклом for 

 

Результат выполнения программы 

2. Дано целое число, не меньшее 2. Выведите его наименьший натуральный 

делитель, отличный от 1. 

Решение: 

Для начала введём целое число командой int(input(текст сообщения)). 

Затем зададим переменной i значение 2. Переменная i выполняет роль счёт-

чика. Если задать ей значение 1, то условие задачи не будет выполнено, а результа-

том всегда будет 1. 

В цикле while в качестве логического выражения используется команда n%i 

сравниваемая с нулём. Таким образом, если остаток от деления введённого числа 
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на текущее значение i не равно нулю, то счётчик увеличивается на 1, а если равно 

нулю цикл заканчивается и командой print() выводится сообщение и значение i. 

 

Пример программы с циклом while 

 

Результат выполнения программы 

Вариант 1 

1. Дано вещественное число – цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 1, 2, … 10 

кг конфет. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2. Дана непустая последовательность целых чисел, оканчивающаяся нулем. 

Найти: а) сумму всех чисел последовательности; б) количество всех чисел последо-

вательности 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант2 

1. Даны два числа A и B (A<B). Найти сумму всех целых чисел от А до  В 

включительно. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2. Дана последовательность отрицательных целых чисел, оканчивающаяся 

положительным числом. Найти среднее арифметическое всех чисел последова-

тельности (без учета положительным числа). 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 3 

1. Даны два числа A и B (A<B). Найти сумму квадратов всех целых чисел от А 

до В включительно. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2. Дана последовательность из n целых чисел. Первое число в последова-

тельности чётное. Найти сумму всех идущих подряд в начале последовательности 

чётных чисел. Условный оператор не использовать 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 4 

1. Найти среднее арифметическое всех целых чисел от a до 200 (значения a и 

b вводятся с клавиатуры; a≤ 200). Решить задачу используя циклическую конструк-

цию for. 
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2. Дана последовательность из n вещественных чисел, начинающаяся с поло-

жительного числа. Определить, какое количество положительных чисел записано в 

начале последовательности. Условный оператор не использовать. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 5 

1. Найти сумму всех целых чисел от a до b (значения a и b вводятся с клавиа-

туры; b ≥a). Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2.Дано целое число N (> 0), являющееся некоторой степенью числа 2: N = 2^K. 

Найти целое число K — показатель этой степени. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 6 

1. Найти сумму квадратов всех целых чисел от a до 50 (значение a вводится с 

клавиатуры; 0 ≤a≤50). Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2.Дано целое число N (> 1). Найти наименьшее целое число K, при котором 

выполняется неравенство 5^K > N. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 7 

1. Дана непустая последовательность целых чисел, оканчивающаяся нулем.  

Найти: 

а) сумму всех чисел последовательности; 

б) количество всех чисел последовательности. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2.Дано целое число N (> 1). Найти наибольшее целое число K, при котором 

выполняется неравенство 2^K > N. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 8 

1. Дана последовательность из n вещественных чисел. Первое число в после-

довательности нечетное. Найти сумму всех идущих подряд в начале последова-

тельности нечетных чисел. Условный оператор не использовать. Решить задачу ис-

пользуя циклическую конструкцию for. 

2.Дано целое число N (> 0). Используя операции деления нацело и взятия 

остатка от деления, найти количество и сумму его цифр. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 
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Вариант 9 

1. Среди чисел 1, 4, 9, 16, 25, ... найти первое число, большее n. Решить зада-

чу используя циклическую конструкцию for. 

2.Среди чисел 1, 5 10, 16, 23, ... найти первое число, большее n. Условный 

оператор не использовать. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 10 

1. Известны оценки по физике каждого из 20 учеников класса. Определить 

среднюю оценку. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2.Дано число A (> 1). Вывести наибольшее из целых чисел K, для которых 

сумма 1 + 1/2 + … + 1/K будет меньше A, и саму эту сумму. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 11 

1. Известно сопротивление каждого из элементов электрической цепи. Все 

элементы соединены последовательно. Определить общее сопротивление цепи. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2.Дано целое число N (> 0). Найти наибольшее целое число K, квадрат которо-

го не превосходит N: K^2 ≤ N. Функцию извлечения квадратного корня не использо-

вать. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 12 

1. Известны оценки по физике каждого ученика двух классов. Определить 

среднюю оценку в каждом классе. Количество учащихся в каждом классе одинако-

вое. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2. Выведите на экран для числа 2 его степени от 0 до 20 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 13 

1. В области 12 районов. Известны количество жителей (в тысячах человек) и 

площадь (в км2) каждого района. Определить среднюю плотность населения по об-

ласти в целом. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2.Мой богатый дядюшка подарил мне один доллар в мой первый день рожде-

ния. В каждый день рождения он удваивал свой подарок и прибавлял к нему столько 

долларов, сколько лет мне исполнилось. Написать программу, указывающую, к ка-

кому дню рождения подарок превысит 100$. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 
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Вариант 14 

1. Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, 

сколько клеток будет через 3, 6, 9, ..., 24 часа, если первоначально была одна аме-

ба. Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2. Вывести таблицу значений функции y = -0.5x + x. Значения аргумента (x) 

задаются минимумом, максимумом и шагом. Например, если минимум задан как 1, 

максимум равен 3, а шаг 0.5. То надо вывести на экран изменение x от 1 до 3 с ша-

гом 0.5 (1, 1.5, 2, 2.5, 3) и значения функции (y) при каждом значении x. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Вариант 15 

1. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км. Каждый следую-

щий день он увеличивал пробег на 10% от пробега предыдущего дня. Определить: 

а) пробег лыжника за второй, третий, ..., десятый день тренировок; 

б) какой суммарный путь он пробежал за первые 7 дней тренировок. 

Решить задачу используя циклическую конструкцию for. 

2. Найти сумму и произведение цифр, введенного целого числа. Например, 

если введено число 325, то сумма его цифр равна 10 (3+2+5), а произведение 30 

(3*2*5). 

Решить задачу используя циклическую конструкцию while. 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие типы цикличных выражений существуют в Python? 

2. Какой способностью обладает цикл for в Python? 

3. Напишите синтаксис цикла while 

 



Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 132/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

Практическое занятие №17 Работа со строками в Python 
 

Цель занятия:  

1. Познакомиться с методами работы со строками 

Исходные данные: теоретический материал, программа Python 

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Строка — базовый тип, представляющий из себя неизменяемую последова-

тельность символов; str от «string» — «строка». 

Функции и методы работы со строками 

Функция или  
метод 

Назначение 

S1 + S2 Конкатенация (сложение строк) 

S1 * 3 Повторение строки 

S[i] Обращение по индексу 

S[i:j:step] Извлечение среза 

len(S) Длина строки 

S.join(список) Соединение строк из последовательности str через раздели-
тель, заданный строкой 

S1.count(S[, i, j])  количество вхождений подстроки s в строку s1. Результатом 
является число. Можно указать позицию начала поиска i и 
окончания поиска j 

S.find(str, 
[start],[end]) 

Поиск подстроки в строке. Возвращает номер первого вхожде-
ния или -1 

S.index(str, 
[start],[end]) 

Поиск подстроки в строке. Возвращает номер первого вхожде-
ния или вызывает ValueError 

S.rindex(str, 
[start],[end]) 

Поиск подстроки в строке. Возвращает номер последнего 
вхождения или вызывает ValueError 

S.replace(шаблон, 
замена) 

Замена шаблона 

S.split(символ) Разбиение строки по разделителю 

S.upper() Преобразование строки к верхнему регистру 

S.lower() Преобразование строки к нижнему регистру 

Ниже приведена программа, демонстрирующая использование функций и ме-

тодов работы со строками. 



Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 133/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

 

Пример программы на Python 

 

Результат выполнения программы с использованием функций и методов ра-

боты со строками 

Пример 

Вариант 0 

Проверить, будет ли строка читаться одинаково справа налево и слева напра-

во (т. е. является ли она палиндромом). 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-3/ex_string.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-3/ex_string_res.png?attredirects=0
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Решение 

Сначала введём строку командой: s=input('Введите строку '). 

Затем определим логическую переменную flag и присвоим ей значение 

1: flag=1. 

Для начала в введённой строке нужно удалить пробелы. Для этого воспользу-

емся циклической конструкцией for, которая выполнится столько раз, какую имеет 

длину строка. Длину строки определим функцией len(s). 

В теле цикла будем проверять следующее условие: s[i]!=' '. Данное логическое 

выражение будет истинно в том случае, если i-ый элемент строки не будет равен 

пробелу, тогда выполнится команда следующая после двоеточия: string+=s[i]. 

К строке string, которая была объявлена в начале программы, будет добав-

ляться посимвольно строка s, но уже без пробелов. 

Для проверки строки на "палиндром" воспользуемся циклической конструкци-

ей for. 

Длина половины строки находится делением нацело на 2. Если количество 

символов нечетно, то стоящий в середине не учитывается, т.к. его сравниваемая па-

ра - он сам. 

Количество повторов цикла равно длине половины строки. Длину строки опре-

делим функцией len(s), где аргумент введённая нами строка s. Зная длину строки, 

можно вычислить количество повторов цикла. Для этого целочисленно разделим 

длину строки на 2: len(s)//2. 

Для задания диапазона для цикла используем функцию range(), в которой ар-

гументом будет являться половина длины строки: range(len(s//2)). 

for i in range(len(s//2 )). 

Если символ с индексом i не равен "симметричному" символу с конца строки 

(который находится путем индексации с конца) 

if s[i] != s[-1-i], 

то переменной flag присваивается значение 0 и происходит выход из цикла 

командой break. 

Далее, при помощи условной конструкции if-else в зависимости от значения 

flag либо - 0, либо -1 выводится сообщение, что строка палиндром, либо нет. 
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Пример программы на Python 

 

Результат выполнения программы 

Задания для самостоятельной работы (по вариантам) 

Вариант 1 

Дана строка, содержащая русскоязычный текст. Найти количество слов, начи-

нающихся с буквы "е". 

Вариант 2 

В строке заменить все двоеточия (:) знаком процента (%). Подсчитать количе-

ство замен. 

Вариант 3 

В строке удалить символ точку (.) и подсчитать количество удаленных симво-

лов. 

Вариант 4 

В строке заменить букву(а) буквой (о). Подсчитать количество замен. Подсчи-

тать, сколько символов в строке. 

Вариант 5 

В строке заменить все заглавные буквы строчными. 

Вариант 6 

В строке удалить все буквы "а"  и подсчитать количество удаленных символов. 

Вариант 7 

Дана строка. Преобразовать ее, заменив звездочками все буквы "п", встреча-

ющиеся среди первых n/2 символов. Здесь n - длина строки. 

Вариант 8 

Дана строка, заканчивающаяся точкой. Подсчитать, сколько слов в строке. 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-3/ex_string_var0_prog.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-3/ex_string_var0_res.png?attredirects=0
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Вариант 9 

Определить, сколько раз в тексте встречается заданное слово. 

Вариант 10 

Дана строка-предложение на английском языке. Преобразовать строку так, 

чтобы каждое слово начиналось с заглавной буквы. 

Вариант 11 

Дана строка. Подсчитать самую длинную последовательность подряд идущих 

букв «н». Преобразовать ее, заменив точками все восклицательные знаки. 

Вариант 12 

Дана строка. Вывести все слова, оканчивающиеся на букву "я". 

Вариант 13 

Дана строка символов, среди которых есть одна открывающаяся и одна за-

крывающаяся скобки. Вывести на экран все символы, расположенные внутри этих 

скобок. 

Вариант 14 

Дана строка. Вывести все слова, начинающиеся на букву "а" и слова оканчи-

вающиеся на букву "я". 

Вариант 15 

Дана строка текста. Подсчитать количество букв «т» в строке 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется строкой в Python 

2. Перечислите функции и методы работы со строками. 

3. Для чего служит функция S.split? 

4. Для чего используется функция range()? 
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Практическое занятие №18 Работа со списками. Операции над списками 
в Python 
 

Цель занятия: 

1. Изучение одномерных массивов в Python. 

Исходные данные: теоретический материал, программа Python 

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Массивы (списки) в Python — это определенное количество элементов одного 

типа, которые имеют общее имя, и каждый элемент имеет свой индекс — порядко-

вый номер. 

Часто для работы с массивами используются списки.  

Список (list) – это структура данных для хранения объектов различных типов.  

Списки являются упорядоченными последовательностями, которые состоят из 

различных типов данных, заключающихся в квадратные скобки [ ] и отделяющиеся 

друг от друга с помощью запятой. 

Создание списков на Python. 

Создать список можно несколькими способами 

1. Получение списка через присваивание конкретных значений. 

Так выглядит в коде Python пустой список: 

s = []  # Пустой список 

Примеры создания списков со значениями: 

 

Списки можно складывать (конкатенировать) с помощью знака «+»: 

 

Результат: 

 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list_prog.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list_prog1_res.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list_prog1.png?attredirects=0
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2. Создание списка при помощи функции Split(). 

Используя функцию split в Python можно получить из строки список. 

stroka ="Привет, страна" 

lst=stroka.split(",")   

 

Результат: 

 

3. Генераторы списков. 

В Python создать список можно также при помощи генераторов. 

Первый способ. 

Сложение одинаковых списков заменяется умножением: 

Список из 10 элементов, заполненный единицами 

l = [1]*10 

Второй способ. 

Пример 1. 

l = [i for i in range(10)] 

Пример 2. 

c = [c * 3 for c in 'list'] 

print (c) # ['lll', 'iii', 'sss', 'ttt'] 

 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_split_prog.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_split_res.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list.png?attredirects=0


Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 139/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

Примеры использования генераторов списка. 

Пример 1. 

Заполнить список квадратами чисел от 0 до 9, используя генератор списка. 

Решение: 

l = [i*i for i in range(10)] 

Пример 2. 

Заполнить список числами, где каждое последующее число больше на 2. 

l = [(i+1)+i for i in range(10)] 

print(l) 

 

Модуль random предоставляет функции для генерации случайных чисел, букв, 

случайного выбора элементов последовательности. 

random.randint(A, B) - случайное целое число N, A ≤ N ≤ B. 

random.random() - случайное число от 0 до 1. 

Случайные числа в списке: 

10 чисел, сгенерированных случайным образом в диапазоне (10,80) 

from random import randint 

l = [randint(10,80) for x in range(10)] 

10 чисел, сгенерированных случайным образом в диапазоне (0,1) 

l = [random() for i in range(10)] 

 

 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list4.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list5_res.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list5.png?attredirects=0


Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 140/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

4. Ввод списка (массива) в языке Python. 

Для ввода элементов списка используется цикл for и команда range (): 

for i in range(N): 

   x[i] = int( input() ) 

Более простой вариант ввода списка: 

x = [ int(input()) for i in range(N) ] 

 

 

Функция int здесь используется для того, чтобы строка, введенная пользова-

телем, преобразовывалась в целые числа. 

5.Вывод списка (массива) в языке Python. 

Вывод целого списка (массива): 

print (L) 

Поэлементный вывод списка (массива): 

for i in range(N): 

  print ( L[i], end = " " ) 
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2. Методы списков. 

Метод Что делает 

list.append(x) Добавляет элемент в конец списка 

list.extend(L) Расширяет список list, добавляя в конец все эле-
менты списка L 

list.insert(i, x) Вставляет перед i-ым элементом значение x 

list.remove(x) Удаляет первый элемент в списке, имеющий значе-
ние x. ValueError, если такого элемента не суще-
ствует 

list.pop([i]) Удаляет i-ый элемент и возвращает его. Если ин-
декс не указан, удаляется последний элемент 

list.index(x, [start [, end]]) Возвращает положение первого элемента со зна-
чением x (при этом поиск ведется от start до end) 

list.count(x) Возвращает количество элементов со значением x 

list.reverse() Разворачивает список 

list.copy() Поверхностная копия списка 

list.clear() Очищает список 

Ниже приведена программа, демонстрирующая методы работы списков. 
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Пример программы на Python 

 

Результат выполнения программы 

Вариант 0 

1. Из массива X длиной n, среди элементов которого есть положительные, от-

рицательные и равные нулю, сформировать новый массив Y, взяв в него только те 

элементы из X, которые больше по модулю заданного числа M. Вывести на экран 

число M, данный и полученные массивы. 

Решение: 

 

 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-6/ex_list2.png?attredirects=0
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2. В массиве целых чисел все отрицательные элементы заменить на положи-

тельные. Вывести исходный массив и полученный. 

Решение: 

 

 

Варианты заданий для самостоятельного выполнения: 

Вариант 1 

1. Дан одномерный массив, состоящий из N целочисленных элементов. Вве-

сти массив с клавиатуры. Найти максимальный элемент. Вывести массив на экран в 

обратном порядке. 

2. В массиве действительных чисел все нулевые элементы заменить на сред-

нее арифметическое всех элементов массива. 

Вариант 2 

1. Дан одномерный массив, состоящий из N целочисленных элементов. Вве-

сти массив с клавиатуры. Найти минимальный элемент. Вывести индекс минималь-

ного элемента на экран. 

2. Дан массив целых чисел. Переписать все положительные элементы во вто-

рой массив, а остальные - в третий. 

Вариант 3 

1. В одномерном числовом массиве D длиной n вычислить сумму элементов с 

нечетными индексами. Вывести на экран массив D, полученную сумму. 
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2. Дан одномерный массив из 8 элементов. Заменить все элементы массива 

меньшие 15 их удвоенными значениями. Вывести на экран монитора преобразован-

ный массив. 

Вариант 4 

1. Дан массив целых чисел. Найти максимальный элемент массива и его по-

рядковый номер. 

2. Дан одномерный массив целого типа. Получить другой массив, состоящий 

только из нечетных чисел исходного массива или сообщить, что таких чисел нет. 

Полученный массив вывести в порядке убывания элементов. 

Вариант 5 

1. Дан одномерный массив из 10 целых чисел. Вывести пары отрицательных 

чисел, стоящих рядом. 

2. Дан целочисленный массив размера 10. Создать новый массив, удалив все 

одинаковые элементы, оставив их 1 раз. 

Вариант 6 

1. Дан одномерный массив из 10 целых чисел. Найти максимальный элемент и 

сравнить с ним остальные элементы. Вывести количество меньших максимального и 

больших максимального элемента. 

2. Одномерный массив из 10-и целых чисел заполнить с клавиатуры, опреде-

лить сумму тех чисел, которые >5. 

Вариант 7 

1. Дан массив целых чисел. Найти сумму элементов с четными номерами и 

произведение элементов с нечетными номерами. Вывести сумму и произведение. 

2. Переставить в одномерном массиве минимальный элемент и максималь-

ный. 

Вариант 8 

1. Найдите сумму и произведение элементов списка. Результаты вывести на 

экран. 

2. В массиве действительных чисел все нулевые элементы заменить на сред-

нее арифметическое всех элементов массива. 

Вариант 9 

1. Дан одномерный массив, состоящий из N вещественных элементов. Ввести 

массив с клавиатуры. Найти и вывести минимальный по модулю элемент. Вывести 

массив на экран в обратном порядке. 
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2. Даны массивы A и B одинакового размера 10. Вывести исходные массивы. 

Поменять местами их содержимое и вывести в начале элементы преобразованного 

массива A, а затем — элементы преобразованного массива B. 

Вариант 10 

1. Определите, есть ли в списке повторяющиеся элементы, если да, то выве-

сти на экран это значение, иначе сообщение об их отсутствии. 

2. Дан одномерный массив из 15 элементов. Элементам массива меньше 10 

присвоить нулевые значения, а элементам больше 20 присвоить 1. Вывести на экран 

монитора первоначальный и преобразованный массивы в строчку. 

Вариант 11 

1 Найти наибольший элемент списка, который делиться на 2 без остатка и вы-

вести его на экран. 

2. Дан одномерный массив целого типа. Получить другой массив, состоящий 

только из четных чисел исходного массива, меньше 10, или сообщить, что таких чи-

сел нет. Полученный массив вывести в порядке возрастания элементов. 

Вариант 12 

1. Найти наименьший нечетный элемент списка и вывести его на экран. 

2. Даны массивы A и B одинакового размера 10. Поменять местами их содер-

жимое и вывести вначале элементы преобразованного массива A, а затем — эле-

менты преобразованного массива B. 

Вариант 13 

1. Дан одномерный массив целых чисел. Проверить, есть ли в нем одинако-

вые элементы. Вывести эти элементы и их индексы. 

2. Дан одномерный массив из 8 элементов. Заменить все элементы массива 

меньшие 15 их удвоенными значениями. Вывести на экран монитора преобразован-

ный массив. 

Вариант 14 

1. Найти максимальный элемент численного массива и поменять его местами 

с минимальным. 

2. Программа заполняет одномерный массив из 10 целых чисел числами, счи-

танными с клавиатуры. Определить среднее арифметическое всех чисел массива. 

Заменить элементы массива большие среднего арифметического на 1. 

Вариант 15 

1. Определите, есть ли в списке повторяющиеся элементы, если да, то выве-

сти на экран эти значения. 
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2. Дан одномерный массив целого типа. Получить другой массив, состоящий 

только из нечетных чисел исходного массива или сообщить, что таких чисел нет. 

Полученный массив вывести в порядке убывания элементов 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое массивы? 

2. Как создаются списки? 

3. Как происходит ввод списка (массива)? 

4. Как происходит вывод списка (массива)? 

Практическое занятие №19 Функции и процедуры в Python 
 

Цель занятия:  

1. Изучение процедур и функций в Python. 

2. Знать - синтаксис процедур и функций, процедура с параметром, локальные 

и глобальные переменные; 

3. Уметь - применять синтаксис процедур и функций при составлении про-

граммы; 

4. Владеть - основными навыками работы с функциями и процедурами. 

Исходные данные: теоретический материал, программа Python 

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

Подпрограмма - это именованный фрагмент программы, к которому можно 

обратиться из другого места программы. 
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Подпрограммы делятся на две категории: процедуры и функции. 

1. Процедуры. 

Рассмотрим синтаксис процедуры: 

def имя процедуры(Список параметров): 

Система команд 

Для определения процедуры используется ключевое слово def, затем указы-

вается имя процедуры и в скобках её формальные параметры, если они присут-

ствуют. После ставится двоеточие и со следующей строки с отступом в 4 пробела 

указываются команды. 

Процедура — вспомогательный алгоритм, выполняющий некоторые действия. 

Процедура должна быть определена к моменту её вызова. Определение про-

цедуры начинается со служебного слова def. 

Вызов процедуры осуществляется по ее имени, за которым следуют круглые 

скобки, например, Err(). 

В одной программе может быть сколько угодно много вызовов одной и той же 

процедуры. 

Использование процедур сокращает код и повышает удобочитаемость. 

Процедура с параметрами. 

Как используются в Python параметры процедуры, рассмотрим на примере. 

Пример. 

Написать процедуру, которая печатает раз указанный символ (введенный с 

клавиатуры), каждый с новой строки. 

def printChar(s): 

    print (s) 

sim = input('введите символ') 

printChar(sim) # первый вызов, вывод введенного символа 

printChar('*') # второй вызов, вывод * 

 

 

Глобальная переменная — если ей присвоено значение в основной про-

грамме (вне процедуры). 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-7/ex_procedure1_prog.png?attredirects=0
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Локальная переменная (внутренняя) известна только на уровне процедуры, 

обратиться к ней из основной программы и из других процедур нельзя. 

Параметры процедуры — локальные переменные. 

2. Примеры использования локальных и глобальных переменных. 

Пример 1. 

x = 3 # глобальная переменная 

def pr(): # процедура без параметров 

  print (x) # вывод значения глобальной переменной 

pr() 

 

Пример 2. 

x = 3  # глобальная переменная 

def pr(a): # процедура с параметром 

  print (a) # 4 

pr(x) # передача параметра глобальной переменной (3) 
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Существует возможность изменить значение глобальной переменной (не со-

здавая локальную). В процедуре с помощью слова global: 

x = 3 # глобальная переменная 

def pr(): # процедура без параметров 

    global x 

    x = pow(x,10) 

    print (x) # вывод измененного значения глобальной переменной  

pr() 

 

3. Функции. 

Функция - подпрограмма, к которому можно обратиться из другого места про-

граммы. 

Для создания функции используется ключевое слово def, после которого ука-

зывается имя и список аргументов в круглых скобках. Тело функции выделяется 

также как тело условия (или цикла): четырьмя пробелами.  

Рассмотрим синтаксис функции: 

def имя функции(Список параметров):  

    Система команд 

    return выражение 

Часть функций языка Python являются встроенными функциями, которые 

обеспечены синтаксисом самого языка. Например, int, input, randint. 

Рассмотрим пример создания пользовательских функций. 
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Пример 1. 

Вычислить сумму цифр числа. 

def sumD(n): # определение функции с параметром 

    sumD = 0 

    while n!= 0: 

        sumD += n % 10 

        n = n // 10 

   return sumD # возврат значения функции 

# основная программа 

print (sumD(int(input())) # вызов функции с параметром 

 

Вариант 0. 

1. Определить, являются ли три треугольника равновеликими. Длины сторон 

вводить с клавиатуры. Для подсчёта площади треугольника использовать формулу 

Герона. Вычисление площади оформить в виде функции с тремя параметрами. 

Формула Герона: 

 

Решение: 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-7/geron.gif?attredirects=0
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2. Ввести одномерный массив A длиной m. Поменять в нём местами первый и 

последний элементы. Длину массива и его элементы ввести с клавиатуры. В про-

грамме описать процедуру для замены элементов массива. Вывести исходные и по-

лученные массивы. 

Решение: 
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Варианты заданий для самостоятельного выполнения 

Вариант 1. 

1. Составить программу для вычисления площади разных геометрических фи-

гур. 

2. Даны 3 различных массива целых чисел (размер каждого не превышает 15). 

В каждом массиве найти сумму элементов и среднеарифметическое значение. 

Вариант 2. 

1. Вычислить площадь правильного шестиугольника со стороной а, используя 

подпрограмму вычисления площади треугольника. 

2.  Пользователь вводит две стороны трех прямоугольников. Вывести их пло-

щади.  

Вариант 3. 

1. Даны катеты двух прямоугольных треугольников. Написать функцию вычис-

ления длины гипотенузы этих треугольников. Сравнить и вывести какая из гипотенуз 

больше, а какая меньше. 

2. Преобразовать строку так, чтобы буквы каждого слова в ней были отсорти-

рованы по алфавиту.  

Вариант 4. 

1. Даны две дроби A/B и C/D (А, В, С, D — натуральные числа). Составить про-

грамму деления дроби на дробь. Ответ должен быть несократимой дробью. Исполь-

зовать подпрограмму алгоритма Евклида для определения НОД. 

2. Задана окружность (x-a)2 + (y-b)2 = R2 и точки Р(р1, р2), F(f1, f1), L(l1,l2). 

Выяснить и вывести на экран, сколько точек лежит внутри окружности. Проверку, 

лежит ли точка внутри окружности, оформить в виде процедуры. 
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Вариант 5. 

1. Даны две дроби A/B и C/D (А, В, С, D — натуральные числа). Составить про-

грамму вычитания из первой дроби второй. Ответ должен быть несократимой дро-

бью. Использовать подпрограмму алгоритма Евклида для определения НОД. 

2. Напишите программу, которая выводит в одну строчку все делители пере-

данного ей числа, разделяя их пробелами. 

Вариант 6. 

1. Составить программу нахождения наибольшего общего делителя (НОД) и 

наименьшего общего кратного (НОК) двух натуральных чисел НОК(А, В) = 

(A*B)/НОД(A,B). Использовать подпрограмму алгоритма Евклида для определения 

НОД. 

2. Составить программу вычисления площади выпуклого четырехугольника, 

заданного длинами четырех сторон и диагонали. 

Вариант 7. 

1. Даны числа X, Y, Z, Т — длины сторон четырехугольника. Вычислить его 

площадь, если угол между сторонами длиной X и У — прямой. Использовать две 

подпрограммы для вычисления площадей: прямоугольного треугольника и прямо-

угольника. 

2. Напишите программу, которая переводит переданное ей неотрицательное 

целое число в 10-значный восьмеричный код, сохранив лидирующие нули.  

Вариант 8. 

1. Найти все натуральные числа, не превосходящие заданного n, которые де-

лятся на каждую из своих цифр. 

2. Ввести одномерный массив A длиной m. Поменять в нём местами первый и 

последний  элементы. Длину массива и его элементы ввести с клавиатуры. В про-

грамме описать процедуру для замены элементов массива. Вывести исходные и по-

лученные массивы. 

Вариант 9. 

1. Из заданного числа вычли сумму его цифр. Из результата вновь вычли 

сумму его цифр и т. д. Через сколько таких действий получится нуль? 

2. Даны 3 различных массива целых чисел. В каждом массиве найти произве-

дение элементов и среднеарифметическое значение. 

Вариант 10. 

1. На отрезке [100, N] (210 < N < 231) найти количество чисел, составленных 

из цифр а, b, с. 
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2. Составить программу, которая изменяет последовательность слов в строке 

на обратную. 

Вариант 11. 

1. Два простых числа называются «близнецами», если они отличаются друг от 

друга на 2 (например, 41 и 43). Напечатать все пары «близнецов» из отрезка [n, 2n], 

где n — заданное натуральное число, большее 2. 

2. Даны две матрицы А и В. Написать программу, меняющую местами макси-

мальные элементы этих матриц. Нахождение максимального элемента матрицы 

оформить в виде процедуры. 

Вариант 12. 

1. Два натуральных числа называются «дружественными», если каждое из них 

равно сумме всех делителей (кроме его самого) другого (например, числа 220 и 284). 

Найти все пары «дружественных» чисел, которые не больше данного числа N. 

2. Даны длины сторон треугольника a, b, c. Найти медианы треугольника, сто-

ронами которого являются медианы исходного треугольника. Для вычисления меди-

аны проведенной к стороне а, использовать формулу Вычисление медианы офор-

мить в виде процедуры. 

Вариант 13. 

1. Натуральное число, в записи которого n цифр, называется числом Арм-

стронга, если сумма его цифр, возведенная в степень n, равна самому числу. Найти 

все числа Армстронга от 1 до к. 

2. Три точки заданы своими координатами X(x1, x2), Y(y1, y2) и Z(z1, z2). 

Найти и напечатать координаты точки, для которой угол между осью абсцисс и лу-

чом, соединяющим начало координат с точкой, минимальный. Вычисления офор-

мить в виде процедуры. 

Вариант 14. 

1. Составить программу для нахождения чисел из интервала [М, N], имеющих 

наибольшее количество делителей. 

2.Четыре точки заданы своими координатами X(x1, x2), Y(y1, y2), Z(z1, z2), 

P(p1, p2). Выяснить, какие из них находятся на максимальном расстоянии друг от 

друга и вывести на экран значение этого расстояния. Вычисление расстояния между 

двумя точками оформить в виде процедуры. 
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Вариант 15. 

1. Найти все простые натуральные числа, не превосходящие n, двоичная за-

пись которых представляет собой палиндром, т. е. читается одинаково слева напра-

во и справа налево. 

2. Четыре точки заданы своими координатами X(x1, x2, x3), Y(y1, y2, y3), Z(z1, 

z2, z3), T(t1,t2, t3). Выяснить, какие из них находятся на минимальном расстоянии 

друг от друга и вывести на экран значение этого расстояния. Вычисление расстоя-

ния между двумя точками оформить в виде процедуры. 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятию «подпрограмма». 

2. На какие категории делятся подпрограммы? 

3. Дайте определение понятию «процедура». 

4. Что такое глобальная и локальная переменные? 

5. Что такое функции. Синтаксис функции. 

Практическое занятие № 20 Работа с двумерными массивами 
 

Цель занятия: 

1. Изучение двумерных массивов в Python. 

2. Знать - способ описания двумерного массива, способы ввода элементов 

двумерного массива; 

3. Уметь - вводить массивы, получать списки через присваивание конкретных 

значений, применять функции; 

4. Владеть -  основными навыками создания программ обработки двумерных 

массивов. 
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Исходные данные: теоретический материал, программа Python 

Содержание и порядок выполнения: 

Изучить теоретическую часть 

Выполнить задания 

Теоретическая часть 

Матрицами называются массивы элементов, представленные в виде прямо-

угольных таблиц, для которых определены правила математических действий. Эле-

ментами матрицы могут являться числа, алгебраические символы или математиче-

ские функции. 

Для работы с матрицами в Python также используются списки. Каждый эле-

мент списка-матрицы содержит вложенный список. 

Таким образом, получается структура из вложенных списков, количество кото-

рых определяет количество столбцов матрицы, а число элементов внутри каждого 

вложенного списка указывает на количество строк в исходной матрице. 

1. Создание списка 

Пусть даны два числа: количество строк n и количество столбцов m. Необхо-

димо создать список размером n×m, заполненный нулями. 

Очевидное решение оказывается неверным: 

A = [ [0] *m ]*n 

В этом легко убедиться, если присвоить элементу A[0][0] значение 1, а потом 

вывести значение другого элемента A[1][0] — оно тоже будет равно 1! Дело в том, 

что [0] * m возвращает ссылку на список из m нулей. Но последующее повторение 

этого элемента создает список из n элементов, которые являются ссылкой на один и 

тот же список (точно так же, как выполнение операции B = A для списков не создает 

новый список), поэтому все строки результирующего списка на самом деле являются 

одной и той же строкой. 

Таким образом, двумерный список нельзя создавать при помощи операции 

повторения одной строки. 

Первый способ. 

Сначала создадим список из n элементов (для начала просто из n нулей). За-

тем сделаем каждый элемент списка ссылкой на другой одномерный список из m 

элементов: 

A = [0] * n 

for i in range(n): 
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    A[i] = [0] * m 

 

 

Второй способ. 

Создать пустой список, потом n раз добавить в него новый элемент, являю-

щийся списком-строкой: 

A = [] 

for i in range(n): 

    A.append([0] * m) 

 

 

2. Ввод вложенного списка (двумерного массива) 

Пример: 

n=5 

A = [] 

for i in range(n): 

    b = input() 

        for i in range(len(row)): 

            row[i] = int(row[i]) 

A.append(row) 

https://sites.google.com/site/moiboarkin/laboratornye-raboty/5-kurs/laboratornye-raboty-po-python/l-r-8/ex_double_array_vvod1_res.png?attredirects=0
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3. Вывод вложенного списка (двумерного массива) 

Для обработки и вывода списка как правило используется два вложенных цик-

ла. Первый цикл по номеру строки, второй цикл по элементам внутри строки. Напри-

мер, вывести двумерный числовой список на экран построчно, разделяя числа про-

белами внутри одной строки, можно так: 

for i in range(n): 

    for j in range(n]): 

        print(A[i][j], end = ' ') 

    print() 
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То же самое, но циклы не по индексу, а по значениям списка: 

for row in A: 

    for elem in row: 

        print(elem, end = ' ') 

    print() 

 

Для вывода одной строки можно воспользоваться методом join. Использовав 

этот метод в цикле for можно 

for row in A: 

    print(' '.join(list(map(str, row)))) 

4. Обработка и вывод вложенных списков 

Часто в задачах приходится хранить прямоугольные таблицы с данными. Та-

кие таблицы называются матрицами или двумерными массивами. В языке програм-

мирования Питон таблицу можно представить в виде списка строк, каждый элемент 

которого является в свою очередь списком, например, чисел. Например, создать 

числовую таблицу из двух строк и трех столбцов можно так: 
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A = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6] ] 

Здесь первая строка списка A[0] является списком из чисел [1, 2, 3].  

Тоесть 

A[0][0]= 1,  

A[0][1]= 2, 

A[0][2]= 3, 

A[1][0]=4, 

A[1][1]=5, 

A[1][2]=6. 

Используем два вложенных цикла для подсчета суммы всех чисел в списке: 

S = 0 

for i in range(len(A)): 

    for j in range(len(A[i])): 

        S += A[i][j] 

Или то же самое с циклом не по индексу, а по значениям строк: 

S = 0 

for row in A: 

    for elem in row: 

        S += elem 
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5. Пример сложной обработки массива 

Пусть дана квадратная матрица из n строк и n столбцов. Необходимо элемен-

там, находящимся на главной диагонали, проходящей из левого верхнего угла в 

правый нижний (то есть тем элементам A[i][j], для которых i==j) присвоить значение 

0, элементам, находящимся выше главной диагонали – значение 1, элементам, 

находящимся ниже главной диагонали – значение 2. То есть получить такой массив 

(пример для n==3): 

     0 1 1  

     2 0 1  

     2 2 0  

Рассмотрим несколько способов решения этой задачи.  

Первый способ. 

Элементы, которые лежат выше главной диагонали – это элементы A[i][j], для 

которых i<j, а для элементов ниже главной диагонали i>j. Таким образом, мы можем 

сравнивать значения i и j и по ним определять значение A[i][j]. Получаем следующий 

алгоритм: 

for i in range(n): 

    for j in range(n): 

        if i < j: 

            A[i][j] = 0 

        elif i > j: 

            A[i][j] = 2 

        else: 

            A[i][j] = 1 

Ниже приведён пример программы, в котором квадратная матрица 3х3 запол-

няется элементами со значением 9, а затем элементам, находящимся на главной 

диагонали, проходящей из левого верхнего угла в правый нижний (то есть тем эле-

ментам A[i][j], для которых i==j) присваивается значение 0, элементам, находящимся 

выше главной диагонали – значение 1, элементам, находящимся ниже главной диа-

гонали – значение 2.  
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Второй способ. 

Данный алгоритм плох, поскольку выполняет одну или две инструкции if для 

обработки каждого элемента. Если мы усложним алгоритм, то мы сможем обойтись 

вообще без условных инструкций. 

Сначала заполним главную диагональ, для чего нам понадобится один цикл: 

for i in range(n): 

    A[i][i] = 1 

Затем заполним значением 0 все элементы выше главной диагонали, для чего 

нам понадобится в каждой из строк с номером i присвоить значение элементам A[i][j] 

для j=i+1, ..., n-1. Здесь нам понадобятся вложенные циклы: 

foriinrange(n): 

   for j in range(i + 1, n): 

        A[i][j] = 0 

Аналогично присваиваем значение 2 элементам A[i][j] для j=0, ..., i-1: 

for i in range(n): 



Файл: МО-ОУД.10.ПЗ Автор: преподаватели информатики С. 163/175 

 

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж 
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж 

    for j in range(0, i): 

        A[i][j] = 2 

Можно также внешние циклы объединить в один и получить еще одно, более 

компактное решение: 

for i in range(n): 

    for j in range(0, i): 

        A[i][j] = 2 

    A[i][i] = 1 

    for j in range(i + 1, n): 

        A[i][j] = 0 

 

 

Третий способ. 

А вот такое решение использует операцию повторения списков для построе-

ния очередной строки списка. i-я строка списка состоит из i чисел 2, затем идет одно 

число 1, затем идет n-i-1 число 0: 

for i in range(n): 

    A[i] = [2] * i + [1] + [0] * (n - i - 1) 
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Вариант 0 

1. Дан двумерный массив размером 3x3. Определить максимальное значение 

среди элементов третьего столбца массива; максимальное значение среди элемен-

тов второй строки массива. Вывести полученные значения. 

Решение: 
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2. Дан двумерный массив размером mxn. Сформировать новый массив заме-

нив положительные элементы единицами, а отрицательные нулями. Вывести оба 

массива. 

Решение: 
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Варианты заданий для самостоятельного выполнения: 

Вариант 1 

1. Вычислить сумму и число положительных элементов матрицы A[N, N], 

находящихся над главной диагональю. 

2. Дана матрица B[N, М]. Найти в каждой строке матрицы максимальный и ми-

нимальный элементы и поменять их с первым и последним элементами строки соот-

ветственно. 

Вариант 2 

1. Дана целая квадратная матрица n-го порядка. Определить, является ли она 

магическим квадратом, т. е. такой матрицей, в которой суммы элементов во всех 

строках и столбцах одинаковы. 
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2. Дана прямоугольная матрица A[N, N]. Переставить первый и последний 

столбцы местами и вывести на экран. 

Вариант 3. 

1. Определить, является ли заданная целая квадратная матрица n-го порядка 

симметричной (относительно главной диагонали). 

2. Дана вещественная матрица размером n х m. Переставляя ее строки и 

столбцы, добиться того, чтобы наибольший элемент (или один из них) оказался в 

верхнем левом углу. 

Вариант 4. 

1. Дана прямоугольная матрица. Найти строку с наибольшей и строку с 

наименьшей суммой элементов. Вывести на печать найденные строки и суммы их 

элементов. 

2. Дана квадратная матрица A[N, N], Записать на место отрицательных эле-

ментов матрицы нули, а на место положительных — единицы. Вывести на печать 

нижнюю треугольную матрицу в общепринятом виде. 

Вариант 5. 

1. Упорядочить по возрастанию элементы каждой строки матрицы размером n 

х m. 

2. Дана действительная матрица размером n х m, все элементы которой раз-

личны. В каждой строке выбирается элемент с наименьшим значением. Если число 

четное, то заменяется нулем, нечетное - единицей. Вывести на экран новую матри-

цу. 

Вариант 6. 

1. Дана целочисленная квадратная матрица. Найти в каждой строке наиболь-

ший элемент и в каждом столбце наименьший. Вывести на экран. 

2. Дана действительная квадратная матрица порядка N (N — нечетное), все 

элементы которой различны. Найти наибольший элемент среди стоящих на главной 

и побочной диагоналях и поменять его местами с элементом, стоящим на пересече-

нии этих диагоналей. 

Вариант 7. 

1. Квадратная матрица, симметричная относительно главной диагонали, зада-

на верхним треугольником в виде одномерного массива. Восстановить исходную 

матрицу и напечатать по строкам. 

2. Для заданной квадратной матрицы сформировать одномерный массив из ее 

диагональных элементов. Найти след матрицы, просуммировав элементы одномер-
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ного массива. Преобразовать исходную матрицу по правилу: четные строки разде-

лить на полученное значение, нечетные оставить без изменения. 

Вариант 8. 

1. Задана матрица порядка n и число к. Разделить элементы k-й строки на 

диагональный элемент, расположенный в этой строке. 

2. Задана квадратная матрица. Получить транспонированную матрицу (пере-

вернутую относительно главной диагонали) и вывести на экран. 

Вариант 9. 

1. Для целочисленной квадратной матрицы найти число элементов, кратных k, 

и наибольший из этих элементов. 

2. В данной действительной квадратной матрице порядка n найти наибольший 

по модулю элемент. Получить квадратную матрицу порядка n — 1 путем отбрасыва-

ния из исходной матрицы строки и столбца, на пересечении которых расположен 

элемент с найденным значением. 

Вариант 10. 

1. Найти максимальный среди всех элементов тех строк заданной матрицы, 

которые упорядочены (либо по возрастанию, либо по убыванию). 

2. Расположить столбцы матрицы D[M, N] в порядке возрастания элементов k-

й строки (1 <= k <= М). 

Вариант 11. 

1. В данной действительной квадратной матрице порядка п найти сумму эле-

ментов строки, в которой расположен элемент с наименьшим значением. Предпола-

гается, что такой элемент единственный. 

2. Среди столбцов заданной целочисленной матрицы, содержащих только та-

кие элементы, которые по модулю не больше 10, найти столбец с минимальным 

произведением элементов и поменять местами с соседним. 

Вариант 12. 

1. Для заданной квадратной матрицы найти такие k, что k-я строка матрицы 

совпадает с k-м столбцом. 

2. Дана действительная матрица размером n х m. Требуется преобразовать 

матрицу: поэлементно вычесть последнюю строку из всех строк, кроме последней. 

Вариант 13. 

1. Определить наименьший элемент каждой четной строки матрицы А[М, N]. 

2. Найти наибольший и наименьший элементы прямоугольной матрицы и по-

менять их местами. 
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Вариант 14. 

1. Задана квадратная матрица. Переставить строку с максимальным элемен-

том на главной диагонали со строкой с заданным номером m. 

2. Составить программу, которая заполняет квадратную матрицу порядка п 

натуральными числами 1, 2, 3, ..., n2, записывая их в нее «по спирали».  

Например, для п = 5 получаем следующую матрицу:  

1 2 3 4 5  

16 17 18 19 6  

15 24 25 20 7  

14 23 22 21 8  

14 12 11 10 9 

Вариант 15. 

1. Определить номера строк матрицы R[M, N], хотя бы один элемент которых 

равен с, и элементы этих строк умножить на d. 

2. Среди тех строк целочисленной матрицы, которые содержат только нечет-

ные элементы, найти строку с максимальной суммой модулей элементов. 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятию «матрицы». 

2. Как создаются списки? 

3. Как осуществляется вывод вложенного списка? 

4. Как создать вложенный список (синтаксис)? 
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Практическое занятие №21 Дополнительные типы данных в Python 
 

Цель занятия: 

1. Познакомиться с понятиями множества, кортежи, словари 

Исходные данные: теоретический материал, программа  

Содержание и порядок выполнения: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Выполнить задания. 

Теоретическая часть 

1 Множества 

Математическое образование разработчика языка Python наложило свой от-

печаток на типы данных (классы), которые присутствуют в языке. 

Рассмотрим множество (set) в Python - неупорядоченную коллекцию неизме-

няемых, уникальных элементов. Создадим множество: 

 

Заметим, что полученное множество отобразилось не в том порядке, в каком 

мы его создавали, т.к. множество - это неупорядоченная коллекция. Представим 

множество схематично: 

 

Множества в Python обладают интересными свойствами: 
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Видим, что повторяющиеся элементы, которые мы добавили при создании 

множества, были удалены (элементы множества уникальны). 

Рассмотрим способы создания множеств: 

 

Множества можно создавать на основе списков. Обратите внимание, что в 

момент создания множества из списка будут удалены повторяющиеся элементы. 

Это отличный способ очистить список от повторов: 

 

2. Кортежи 

Следующий тип данных (класс), который также уходит своими корнями в ма-

тематику - кортеж (tuple). Кортеж условно можно назвать неизменяемым «списком», 

т.к. к нему применимы многие списковые функции, кроме изменения. Кортежи ис-

пользуются, когда мы хотим быть уверены, что элементы структуры данных не будут 

изменены в процессе работы программы. Вспомните проблему с псевдонимами у 

списков. 

Некоторые операции над кортежами: 
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С помощью кортежей можно присваивать значения одновременно двум пере-

менным: 

 

Поменять местами содержимое двух переменных: 

 

Мы сказали, что кортеж нельзя изменить, но можно изменить, например, спи-

сок, входящий в кортеж: 
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3. Словари 

Следующий тип данных (класс) - словарь (diet). Словарь в Python неупорядо-

ченная изменяемая коллекция или, проще говоря, «список» с произвольными клю-

чами, неизменяемого типа. 

Пример создания словаря, который каждому слову на английском языка будет 

ставить в соответствие слово на испанском языке. 

 

 

В качестве индексов словаря используются неизменяемые строки, могли бы 

воспользоваться кортежами, т.к. они тоже неизменяемые: 
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Результирующий словарь e n g 2 s p  отобразился в «перемешанном» виде, т.к. 

по аналогии с множествами, словари являются неупорядоченной коллекцией. 

К словарям применим оператор i n :  

 

Часто словари используются, если требуется найти частоту встречаемости 

элементов в последовательности (списке, строке, кортеже). 

Функция, которая возвращает словарь, содержащий статистику встречаемости 

элементов в последовательности: 

 

Результат вызова функции h is togram  для списка, строки, кортежа соответ-

ственно: 

 

Задание Сделать русско-английский словарь 

В файле task6/en-ru.txt находятся строки англо-русского словаря в таком фор-

мате: 

cat - кошка 

dog - собака 

home - домашняя папка, дом 

mouse - мышь, манипулятор мышь 

https://mipt-cs.github.io/python3-2017-2018/labs/lab22.html#id32
https://mipt-cs.github.io/python3-2017-2018/labs/%7Bfilename%7D/extra/lab8/task6/en-ru.txt
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to do - делать, изготавливать 

to make - изготавливать 

Здесь английское слово (выражение) и список русских слов (выражений) раз-

делены двумя табуляциями и минусом: '\t-\t'. 

Требуется создать русско-английский словарь и вывести его в файл ru-en.txt в 

таком формате: 

делать - to do 

дом - home 

домашняя папка - home 

изготавливать - to do, to make 

кошка - cat 

манипулятормышь - mouse 

мышь - mouse 

собака - dog 

Порядок строк в выходном файле должен быть словарным 

с человеческой точки зрения (так называемый лексикографический порядок слов). 

То есть выходные строки нужно отсортировать. 

Выводы и предложения о проделанной работе 

Содержание отчета: 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Отчет о выполнении на каждый этап раздела «Содержание и порядок вы-

полнения задания»; 

4. Список используемых источников; 

5. Выводы и предложения; 

6. Дата и подпись курсанта и преподавателя. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятию «множества». 

2. Дайте определение понятию «кортежи». 

3. Дайте определение понятию «словари». 
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