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Введение

Методическое пособие предназначено для учите-
лей, избравших учебник «Информатика. 7 класс», соз-
данный авторским коллективом в составе А. Г. Гейна,
Н. А. Юнерман и А. А. Гейна, а также учебники «Ин-
форматика. 8 класс» и «Информатика. 9 класс» (авторы
А. Г. Гейн, Н. А. Юнерман). В пособии даны рекомен-
дации по изучению курса в соответствии с требованиями 
Примерной основной образовательной программы основ-
ного общего образования и научно-методической концеп-
цией авторов.

Представленный учебник входит в состав учебно-ме-
тодического комплекта учебников по информатике для 
7—9 классов общеобразовательных организаций. УМК в 
целом призван обеспечить преподавание базового курса 
информатики в среднем звене общего образования. Чтобы 
представить общий облик учебно-методического комплек-
та, опишем кратко содержание каждого из учебников.

Учебник для 7 класса

Глава 1. Введение в информатику. Понятие инфор-
мации и информационного процесса. Виды информаци-
онных процессов. Информатика как наука о процессах 
получения, сохранения, передачи и использования ин-
формации. Компьютер как универсальный инструмент 
обработки информации. Поиск информации как инфор-
мационный процесс. Компьютерные вирусы: основные 
средства защиты.

Глава 2. Информационные технологии. Текстовый 
редактор: его назначение и основные функции. Графи-
ческий редактор. Растровая и векторная компьютерная 
графика. Графические примитивы. Основные средства и 
приёмы создания изображений посредством графического 
редактора. Электронные презентации.

Глава 3. Язык как средство представления и переда-
чи информации. Классификация языков: естественные и 
искусственные языки. Понятие алфавита и кодирования. 
Кодирование символьной информации. Кодовые таблицы. 
Информационный объём сообщения. Элементы комбина-
торики. Кодирование видеоинформации и цветовые моде-
ли. Кодирование звука. Сжатие информации и архивация 
файлов. Коды, обнаруживающие и исправляющие ошиб-
ки (для дополнительного чтения).
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Учебник для 8 класса
Глава 1. Алгоритмы и исполнители. Понятие фор-

мального исполнителя. Алгоритм и его свойства. Про-
грамма. Синтаксические, семантические и логические 
ошибки в программе. Отладка программы. Конструкция 
цикла в форме «Делать пока». Условный оператор и кон-
струкция ветвления.

Глава 2. Переменные в алгоритмах. Сложные ус-
ловия. Алгебра логики. Оператор цикла со счётчиком. 
Понятие переменной. Имя, тип и значение переменной. 
Числовые, логические и строковые переменные. Кодиро-
вание числовой информации. Системы счисления.

Глава 3. Информатика и роботы. Понятие управле-
ния. Управление по принципу обратной связи. Роботы и 
способы управления роботами. Датчики. Виртуальные ро-
боты.

Глава 4. Человек и информация. Свойства информа-
ции. Интернет и информация в Интернете. Компьютер-
ные сети. Сервисы Интернета. Информационная безопас-
ность. Защита информации.

Учебник для 9 класса
Глава 1. Вспомогательные алгоритмы и подпро-

граммы. Понятие вспомогательного алгоритма и подпро-
граммы. Переменные во вспомогательных алгоритмах и 
подпрограммах. Понятие подпрограммы-функции и её 
особенности. Разработка алгоритма методом нисходящего 
проектирования (пошаговой детализации). Анализ алго-
ритмов. Обзор исполнителей, используемых на ОГЭ.

Глава 2. Компьютерная обработка больших объёмов 
данных. Множества и действия над ними. Формула вклю-
чения и исключения. Электронные таблицы. Построение 
графиков и диаграмм с помощью электронной таблицы. 
Массивы и списки. Решение задач с использованием мас-
сивов и списков. Алгоритмы и программы сортировки 
данных.

Глава 3. Искусство построения моделей. Понятие ин-
формационной модели. Системный подход в информаци-
онном моделировании. Статические и динамические мо-
дели. Компьютерные средства моделирования. Понятие 
адекватности модели. Решение задач средствами компью-
терного моделирования. Понятие графа. Представление и 
обработка графов компьютерными средствами. Деревья. 
Коды с переменной длиной кодовых слов (для дополни-
тельного чтения). Орграфы. Подсчёт путей в орграфе. Оп-
тимальное проектирование (для дополнительного чтения).

Глава 4. Информация и общество. Понятие инфор-
мационного общества. Информационная культура и ин-
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формационная грамотность. Правовые аспекты информа-
ционной деятельности. Базы данных. Информационные 
системы. Информационная безопасность.

При разработке данного комплекта учебников большую 
роль сыграл педагогический опыт, накопленный при ис-
пользовании ранее изданных учебников, учебно-методи-
ческих пособий и дидактических материалов, созданных 
авторскими коллективами под руководством А. Г. Гейна. 
В учебниках этого комплекта сохранена методическая 
концепция, лежащая в основе предыдущих изданий. Это 
позволит учительскому корпусу легко перейти на новые 
учебники и использовать существующие у них собствен-
ные методические наработки. В то же время в учебниках 
имеются значительные изменения, введение которых про-
диктовано установками и требованиями ПООП.

Не отрицая значимости знаний, умений и навыков
в общем образовании школьников, ФГОС делает зна-
чительный акцент на овладении учащимися универ-
сальными учебными действиями. В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» означает уме-
ние учиться. В более узком значении этот термин можно 
определить как совокупность способов действия учаще-
гося (а также связанных с ними навыков учебной рабо-
ты), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых зна-
ний, формирование умений, включая организацию это-
го процесса. Из четырёх блоков универсальных учебных
действий — личностного, регулятивного, познавательного
и коммуникативного — наше внимание сосредоточено на 
трёх последних. В свою очередь, в блоке познавательных 
учебных действий выделяются общеучебные универсаль-
ные действия1, к которым относятся:

• поиск и выделение необходимой информации; приме-
нение методов информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий;

• извлечение необходимой информации из текстов раз-
личных жанров, определение основной и второстепен-
ной информации;

• понимание и адекватная оценка языка средств массо-
вой информации;

• моделирование, т.  е. преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где выделены существен-
ные характеристики объекта.

1 Мы не перечисляем здесь все виды общеучебных универсальных 
действий, а приводим только те из них, которые, на наш взгляд, 
имеют непосредственное отношение к преподаванию информатики. 
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Простое сопоставление представленных формулировок 
с содержанием учебно-методического комплекта учебни-
ков, приведённым выше, показывает, что формирование 
этих универсальных учебных действий непосредственно 
заложено в освоении учащимися курса информатики. 
Но хотим подчеркнуть, что учебники построены так, 
что освоение учащимися указанных универсальных учеб-
ных действий является сквозной линией; в большинстве 
случаев отражение их как учебного материала того или 
иного параграфа (или главы) — это уже итоговая ста-
дия, позволяющая ученикам отрефлексировать уровень 
их сформированности. Поэтому в методических рекомен-
дациях мы регулярно отмечаем возможности, которые 
предоставляет рассматриваемый в данном пункте учеб-
ный материал, для формирования общеучебных универ-
сальных действий.

В тот же блок познавательных учебных действий вхо-
дят логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (суще-
ственных, несущественных);

• синтез, т.  е. составление целого из частей, в том чис-
ле самостоятельное достраивание с восполнением недо-
стающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериа-
ции, классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий;

• установление причинно-следственных связей;

• построение логической цепи рассуждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

Освоение этих действий, кроме первого, имеющего
прямое отношение к построению информационной моде-
ли объекта, процесса или явления, не входит непосред-
ственно в тематику курса информатики, однако им также 
уделяется значительное внимание. Этому служат образцы
соответствующих рассуждений в объяснительных текстах, 
задания, в ходе выполнения которых учащиеся должны 
произвести те или иные логические действия, а также 
предложенные в конце большинства параграфов темы для 
размышления и последующего обсуждения.

Что касается блока коммуникативных универсальных 
учебных действий, то для их формирования в учебнике 
предусмотрена работа учащихся в малых группах и парах, 
предлагаются вопросы для обсуждения. Сами объяснитель-
ные тексты многих параграфов включают в себя диалого-
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вую форму изложения материала — по ходу объяснения 
учащимся предлагается ответить на некоторые вопросы 
или выполнить небольшие задания. Помимо коммуника-
тивной, такие обращения несут и регулятивную функцию 
(подробнее о ней речь пойдёт ниже) — учащемуся предо-
ставляется возможность тут же, в момент объяснения, 
проверить, насколько хорошо он понял излагаемый мате-
риал, смог ли он установить связь изучаемого материала 
с другими разделами информатики и т. п. Этот методиче-
ский приём учитель может взять на вооружение и в своей 
аудиторной практике обучения школьников.

Блок регулятивных универсальных учебных действий 
включает в себя:

• целеполагание как постановку учебной задачи на осно-
ве соотнесения того, что уже известно и усвоено уча-
щимся, и того, что ещё неизвестно;

• планирование, т.  е. определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование, т.  е. предвосхищение результата и уров-
ня усвоения знаний, его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;

• коррекцию, т.  е. внесение необходимых дополнений
и коррективов в план и способ действия в случае рас-
хождения эталона, реального действия и его результата;

• оценку, т.  е. выделение и осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения;

• саморегуляцию как способность к мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Нетрудно видеть, что значительную роль в форми-
ровании у учащихся регулятивных универсальных дей-
ствий играет изучение алгоритмизации. Именно понима-
ние основ алгоритмизации и развитие алгоритмического 
мышления в целом способствуют формированию умений 
планировать и контролировать свою деятельность, кор-
ректировать её в случае расхождения между получаемым 
и запланированным результатами.

Для воспитания навыков целеполагания как постанов-
ки учебной задачи в учебнике перед каждым параграфом 
приведены вопросы, которые демонстрируют учащимся 
границы между тем, что они уже знают к моменту изуче-
ния данного параграфа, и тем, с чем им предстоит позна-



8

комиться. Для адекватной оценки своей учебной деятель-
ности (т.  е. для выделения и осознания учащимися того, 
что уже ими усвоено и что ещё нужно усвоить, для осо-
знания качества и уровня усвоения) в конце каждого пара-
графа приведён раздел «Подведём итоги». В конце каждой 
главы учащимся предлагается подборка заданий в тесто-
вой форме, близкой к той, которая применяется на ОГЭ 
по информатике.

Важным регулятивным элементом учебной деятель-
ности является мотивированность учащихся на изучение 
предлагаемого материала. Этому в учебнике также уделено 
значительное внимание. Мотивация создаётся постановкой 
задач, близких к тем, с которыми учащиеся сталкиваются 
в повседневной жизни, освещением возможных перспек-
тив их дальнейшей деятельности, рассказами (на специ-
альных плашках) о современных достижениях в тех или 
иных областях информационных технологий и т. д.

Усвоение теоретического материала в представленном 
учебнике поддержано планируемой учебной деятельно-
стью учащихся. Знания проверяются системой вопросов, 
покрывающих всю систему базовых понятий курса, а уме-
ние применять эти знания проверяется и закрепляется 
достаточно обширной системой заданий. Принципиаль-
ной установкой авторов является обязательное использо-
вание компьютерной техники для практической работы 
учащихся при изучении ими информационных техно-
логий. Описание компьютерного практикума вынесено
в отдельный раздел учебника (как это сделано в учебни-
ках по другим дисциплинам, например физике и химии), 
что позволяет учителю более гибко планировать учебное 
время, нежели при жёсткой фиксации места компьютер-
ной лабораторной работы внутри объяснительного текста 
конкретного параграфа.

Большое значение для курса информатики имеют меж-
предметные связи. Поэтому они находят своё отражение 
в каждом параграфе учебника, демонстрируя учащимся 
наличие информационной составляющей во всех видах 
человеческой деятельности. Особое внимание уделено учё-
ту возрастных особенностей учащихся. Это проявляется 
в подборе материала, языке его изложения, объёме рабо-
ты учащихся на компьютере.

Для выполнения требований ФГОС по информатике не-
обходимо, на наш взгляд, выделить хотя бы два часа в не-
делю на преподавание информатики в указанных классах. 
Однако примерный учебный план предусматривает 1 час 
в неделю. Мы надеемся, что в реальности учебному заве-
дению удастся уменьшить возникающий дефицит часов. 
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Скажем, поскольку курс информатики содержит в себе 
довольно значительную технологическую компоненту — 
освоение компьютерных технологий обработки текста
и графики, организацию вычислений с помощью элек-
тронных таблиц и т. п., одним из возможных вариантов 
является привлечение для этого курса 1 часа в неделю 
из часов, отводимых на образовательную область «Тех-
нология». Впрочем, разумеется, возможны и другие ва-
рианты решения проблемы выделения количества часов, 
которые позволили бы более полно реализовать предлага-
емый нами курс. Поэтому в тематическом планировании 
предусмотрено два варианта: из расчёта 1 час в неделю 
и из расчёта 2 часа в неделю. 

В учебно-методический комплект, кроме учебников
и книг для учителя, входят рабочие тетради. Они осво-
бождают учащихся от рутинной работы, предоставляя 
им заготовки структур, необходимых для выполнения 
некоторых заданий. Мы рекомендуем активно их ис-
пользовать как для работы в классе, так и для выпол-
нения учащимися домашних заданий. Дополнительные 
дидактические материалы представлены в сборниках те-
матических тестовых заданий, а также в «Задачнике-
практикуме» того же авторского коллектива.

К данному курсу существует Электронная форма учеб-
ника (ЭФУ), соответствующая по структуре, содержанию 
и художественному оформлению печатной форме учебни-
ка и включающая в себя интерактивные ссылки, расши-
ряющие и дополняющие материал печатного учебника.

Функциональными особенностями ЭФУ являются:

• удобный и понятный интерфейс и навигация по ЭФУ;

• работа в онлайн- и офлайн-режимах;

• тестовые задания к каждой теме, разделу учебника;

• возможность добавления материалов, созданных учи-
телем;

• наличие инструментов изменения размера шрифта, 
создания заметок и закладок.

 Использование ЭФУ предоставляет учителю следую-
щие возможности:

• организовать контроль и самоконтроль по результатам 
изучения темы;

• реализовать технологии мобильного, дистанционного 
или смешанного обучения;

• реализовать требования ФГОС по формированию ин-
формационно-образовательной среды системой элек-
тронных образовательных ресурсов и др.
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Концепция предложенного курса информатики разра-
ботана в контексте общей концепции современного обра-
зования, которая считает глобальной целью образования 
всестороннее развитие личности на основе её внутреннего 
потенциала в соответствии с лучшими культурно-истори-
ческими и научно-технологическими достижениями чело-
вечества. Информационная революция последних лет явля-
ется значимым компонентом этих достижений. Современ-
ные информационные технологии не только пронизывают 
повседневную деятельность человека, но и превращают 
мир в единое информационное пространство, и полноцен-
ная жизнь человека в таком информатизированном обще-
стве возможна лишь при условии, что он не просто осво-
ил применение информационных технологий, а овладел 
основами соответствующей научной теории, т.  е. инфор-
матикой, которая в современном понимании трактуется 
как фундаментальная наука о единых закономерностях 
информационных процессов в системах самой различной 
природы. Это означает, что информатика несёт в себе 
значительный мировоззренческий заряд, и это положение
о мировоззренческой роли курса информатики было взя-
то нами в качестве одной из методологических основ при 
создании данного учебника информатики.

Отметим, что в школьном образовании отчётливо выде-
ляется изучение двух аспектов организации окружающего 
мира: вещественно-энергетического и информационного. 
Вещественно-энергетический аспект изучается в дисци-
плинах естественно-научного цикла, а информационный 
прежде всего в информатике. Разрабатывая учебник ин-
форматики, мы учитывали эту особенность (в частности, 
показывая, как в информационных моделях отражаются 
вещественно-энергетические процессы, изучаемые есте-
ственными науками). Мы постоянно подчёркиваем, что 
накапливаемое человечеством знание о мире — это посто-
янное развитие информационных моделей, в которых ак-
кумулируется информация, получаемая в ходе теоретиче-
ских и экспериментальных исследований.

Основная цель изучения базового курса информатики 
в общеобразовательной школе — обеспечение прочного
и сознательного овладения учащимися основами знаний
о процессах получения, хранения, передачи и преобра-
зования информации. Достижение этой цели сопрово-
ждается раскрытием перед учащимися значения инфор-
мационных процессов в формировании научной картины 
мира и роли информационных технологий в развитии
современного общества. В ходе обучения учащиеся долж-
ны научиться сознательно и рационально использовать 
возможности, предоставляемые компьютерной техникой, 
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для решения жизненных задач. Тем самым содержание 
базового курса должно отразить три важнейших аспекта 
общеобразовательной значимости курса информатики: 

• мировоззренческий аспект, связанный с формировани-
ем представлений о системно-информационном подходе 
к анализу окружающего мира, о роли информации в 
управлении, об особенностях самоуправляемых систем, 
общих закономерностях информационных процессов;

• пользовательский аспект, связанный с подготовкой 
школьников к практической деятельности в условиях 
широкого использования информационных компью-
терных технологий;

• алгоритмический аспект, связанный в первую очередь 
с развитием мышления учащихся.

В соответствии с вышесказанным содержание курса 
раскрывается в следующих четырёх основных разделах:

1. Знакомство с информационными технологиями.
2. Основы алгоритмизации и организация данных.
3. Понятие информации и основы компьютерного моде-

лирования.
4. Принципы работы вычислительной техники.

Эти линии носят сквозной характер, т.  е. изучение 
учебного материала, содержащегося в каждой из них, начи-
нается с первых уроков в 7 классе и продолжается до заклю-
чительных уроков в 9 классе. Конечно, в той или иной 
главе учебника какая-либо из дидактических линий может 
выступать на первый план, но учитель должен помнить
о сквозном характере дидактических линий и в подходящей 
форме демонстрировать учащимся связи изучаемого мате-
риала с другими темами курса. Мы надеемся, что наши 
рекомендации помогут в этом. В тексте учебника сквозной 
характер дидактических линий выражается, в частности, 
в достаточно большом количестве ссылок на уже пройден-
ный материал и указаний, что более подробно тот или иной 
вопрос будет рассматриваться в последующих параграфах 
или главах учебника. Это позволяет создать у учащихся 
восприятие информатики как целостной системы, а не на-
бора отдельных тем, мало связанных между собой.

Значительное внимание в учебнике уделено межпред-
метным связям информатики с различными школьными 
дисциплинами. Это способствует формированию у учащих-
ся понимания мировоззренческого значения информатики. 
В данном пособии мы продолжаем последовательно про-
водить установку на реализацию межпредметных связей, 
обращая внимание учителя на те возможности, которые 
предоставляются для этого в рамках той или иной темы. 
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Спектр школьных предметов, к которым мы обращаемся, 
достаточно широк — это физика, биология, география, 
русский и иностранный языки, литература. Мы вовсе
не считаем, что учитель информатики должен до тон-
костей разбираться в этих предметах, поэтому в данной 
книге мы в таких случаях даём подробную информацию 
о привлекаемых из других предметов знаниях. Особо надо 
сказать об использовании в данном курсе математического 
аппарата. Мы постарались сделать это на как можно более
элементарном уровне, с тем чтобы школьники, которые
испытывают трудности в математике, не оказались за воро-
тами предлагаемого курса информатики.

В основе курса лежит установка на формирование у уча-
щихся системы базовых понятий информатики и пред-
ставлений об информационных технологиях, а также
выработка умений применять их для решения жизненных 
задач. Мы трактуем курс информатики как дисциплину, 
направленную, с одной стороны, на формирование тео-
ретической базы, с другой стороны, на овладение уча-
щимися конкретными навыками использования компью-
терных технологий в различных сферах человеческой 
деятельности.

К теоретической базе мы относим знание общих прин-
ципов решения задач с помощью компьютера, понимание 
того, что значит поставить задачу и построить компьютер-
ную модель, знание основных способов алгоритмизации, 
а также общее представление об информации и инфор-
мационных системах, о принципах строения компьютера.

Приобретение учащимися информационно-коммуника-
тивной компетентности, о чём довольно много говорится 
сейчас в целевых установках российского образования, для 
курса информатики является непосредственной целью его 
изучения. Такая компетентность, разумеется, содержит 
описанное выше теоретическое ядро курса, но главной яв-
ляется практико-ориентированная часть, обеспечивающая 
человеку эффективное включение в информационные про-
цессы и управление ими. Это возможно лишь при усло-
вии, что ученик не просто обладает знаниями, но и умеет 
системно их применять, владеет необходимыми информа-
ционными технологиями. Указанная компетентность под-
разумевает, что в каждой конкретной ситуации человек 
способен принять решение о том, какая информация ему 
нужна для решения стоящей перед ним задачи, откуда 
и какими средствами эта информация может быть полу-
чена, какая коммуникативная сфера и как должна быть 
для этого задействована (при этом он должен уметь за-
щищаться от возможного негативного воздействия), каки-
ми информационными средствами будет решаться задача 
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и как будет использоваться результат. Обретения такой 
компетентности нельзя добиться декларациями. Поэтому 
в учебниках систематически рассматриваются различные 
жизненные задачи, при объяснении путей решения кото-
рых демонстрируются подходы к разрешению указанных 
вопросов, а учащиеся приобретают умения в использова-
нии своих информационно-технологических знаний.

Информационно-коммуникативная компетентность — 
это умение человека:

• осознать и сформулировать потребность в информации 
для решения той или иной  проблемы;

• выработать стратегию поиска информации;

• найти соответствующую информацию;

• оценить качество информации: полноту, достовер-
ность, актуальность, объективность;

• сформировать собственное отношение к этой информа-
ции;

• представить (аудитории или самому себе) свою точку 
зрения, новые знания и понимание или решение про-
блемы;

• оценить эффективность проделанной работы по следу-
ющим параметрам: полученные знания, приобретён-
ные навыки и успешность в решении поставленной 
задачи;

• осознать, что знания и навыки, полученные в процес-
се решения данной проблемы (или учебной задачи), 
можно распространить на другие задачи и даже дру-
гие сферы деятельности человека;

• осознать влияние тех знаний, которые были получены в 
ходе решения задачи, на личные позиции и поведение.

К сожалению, нередко имеет место подмена задачи 
формирования у учащихся информационно-коммуника-
тивной компетентности, которая является одной из клю-
чевых образовательных компетентностей, формированием 
ИКТ-компетентностей, которые определяются в ПООП как 
«компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий». Разумеется, это тоже 
важная задача, и её решение во многом лежит на плечах 
учителя информатики. Отметим, что обретение учащимися 
ИКТ-компетентностей предполагает умения работать с го-
товыми программными средствами: информационно-поис-
ковыми системами, редакторами текстов и графическими 
редакторами, электронными таблицами и другими паке-
тами прикладных программ. Для реализации такого под-
хода занятия по информатике делятся на теоретическую 
и практическую части. На теоретической части создаются 
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компьютерные модели и алгоритмы для решения задач. В 
ходе практических работ (лабораторных работ в компью-
терном классе) учащиеся проводят компьютерные экспери-
менты. Описание компьютерного практикума вынесено в 
отдельный раздел учебника (как это сделано в учебниках 
по другим дисциплинам, например физике и химии), что 
позволяет учителю более гибко планировать учебное вре-
мя, нежели при жёсткой фиксации места компьютерной 
лабораторной работы внутри объяснительного текста кон-
кретного параграфа.

На наш взгляд, ИКТ-компетентность формируется у 
учащихся постепенно, проходя следующие уровни:

• уровень исполнительской компетентности: умение 
точно и правильно создавать информационный про-
дукт или совершать над ним заданную операцию по 
известной схеме, образцу;

• уровень технологической компетентности: умение 
самому спланировать, придумать схему создания ин-
формационного продукта или операций над ним;

• уровень экспертной компетентности: умение дать 
обоснованную качественную оценку информационному 
продукту, указав его достоинства и недостатки;

• уровень аналитико-синтезирующей компетентно-
сти: умение на основе анализа готового информаци-
онного продукта и технологии обращения с ним пред-
лагать изменения в структуре самого продукта или 
технологии его изготовления.

Мы дали расшифровку уровней по отношению к ин-
формационным продуктам. Совершенно аналогично стро-
ятся расшифровки по отношению к процессам информа-
ционного обмена и хранения информации.

Уровни исполнительской и технологической компе-
тентностей сегодня нередко объединяют в понятие «ИКТ-
квалификации», расшифровываемое как умение исполь-
зовать распространённые средства ИКТ. В свою очередь, 
владение компетентностями на экспертном и аналитико-
синтезирующем уровнях означает умение диагностиро-
вать, понимание эффективности использования ИКТ и, 
как следствие, готовность и умение применять их в соб-
ственной продуктивной деятельности. На наш взгляд, пер-
вые два уровня ИКТ-компетентности должны были быть 
приобретены учащимися в ходе изучения информатики в 
предшествующих классах, а в 9 классе основное внимание 
следует сосредоточить на достижении уровней экспертной 
и аналитико-синтезирующей компетентностей. Этому так-
же способствует выполнение проектов, систематически 
предлагаемых в учебнике.
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Рабочая программма

ПоЯСниТеЛЬнаЯ ЗаПиСКа

Рабочая программа основного общего образования по 
информатике составлена на основе Требований к результа-
там освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, представленных в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте об-
щего образования и Примерной основной образовательной 
программы. Она направлена на всестороннее развитие лич-
ности учащихся, освоение знаний, овладение необходи-
мыми умениями, развитие познавательных интересов и 
творческих способностей, воспитание черт личности, цен-
ных для каждого человека и общества в целом. В про-
грамме также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития универсальных учебных действий 
для основного общего образования. Данная программа ори-
ентирована на преподавание курса информатики по учеб-
никам «Информатика. 7 класс», «Информатика. 8 класс» 
и «Информатика. 9 класс», созданным авторским коллек-
тивом под руководством А. Г. Гейна и вышедшим в изда-
тельстве «Просвещение».

В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня  в 
соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального образования учащиеся к 
концу начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, 
достаточную для дальнейшего обучения. Далее, в основной 
школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные 
технические навыки и развивают их в рамках применения 
при изучении всех предметов. Курс информатики, завер-
шающий основную школу, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт тео-
ретическое осмысление, интерпретацию и обобщение полу-
ченного опыта. При этом программа выстроена с ориента-
цией на то, что курс информатики основной школы явля-
ется частью непрерывного курса информатики, который 
включает в себя и профильное обучение информатике в 
старших классах.

В программе сохранена традиционная для российской 
школы ориентация на фундаментальный характер обра-
зования. Сегодня такая установка особенно актуальна, 
поскольку в технологическом плане человеческая дея-
тельность в настоящее время меняется очень быстро — на 
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смену существующим технологиям приходят новые, ко-
торые специалисту приходится осваивать заново. Именно 
фундаментальное образование обеспечивает профессио-
нальную мобильность человека, готовность его к освое-
нию современных технологий, в том числе информацион-
ных. Поэтому акцент на изучение фундаментальных ос-
нов информатики целесообразен и позволяет реализовать 
в полной мере общеобразовательный потенциал этого 
курса.

В основе курса лежит установка на формирование у 
учащихся системы базовых понятий информатики и пред-
ставлений об информационных технологиях, а также вы-
работка умений применять их для решения жизненных 
задач. Курс информатики трактуется как дисциплина, на-
правленная, с одной стороны, на освоение теоретической 
базы, с другой — на овладение учащимися конкретными 
навыками использования компьютерных технологий в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Многие поло-
жения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 
основа создания и использования информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной ци-
вилизации. 

К теоретической базе мы относим знание основных ин-
формационных процессов и особенностей их протекания в 
компьютеризированной среде, представление об информа-
ции и информационных системах, знание общих принци-
пов решения задач с помощью компьютера, понимание 
того, что значит поставить задачу и построить компьютер-
ную модель, знание основных способов алгоритмизации, а 
также принципов строения компьютера. Важным компо-
нентом теоретической базы информатики является знание 
и понимание основных социально-технологических тенден-
ций, связанных с глобальной информатизацией общества.

Приобретение учащимися информационно-коммуника-
тивной компетентности, являющееся одной из централь-
ных целевых установок российского образования, для 
курса информатики является непосредственной целью его 
изучения. Такая компетентность опирается на овладение 
описанным выше теоретическим ядром курса, но не менее 
значимой её составляющей является практико-ориентиро-
ванная часть, обеспечивающая человеку эффективное его 
включение в информационные процессы и управление 
ими. Это возможно лишь при условии, что ученик не 
просто обладает знаниями, но и умеет системно их при-
менять, владеет необходимыми информационными техно-
логиями. Важным компонентом является умение исполь-
зовать глобальные сети (в первую очередь Интернет) для 
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удовлетворения разнообразных информационных потреб-
ностей.

Указанная ИКТ-компетентность подразумевает, что в 
каждой конкретной ситуации человек способен оценить,  
какая информация ему нужна для решения стоящей    
перед ним задачи, откуда и какими средствами эта ин-
формация может быть получена, какая коммуникативная 
сфера и как должна быть задействована (при этом он  
должен уметь защищаться от возможного негативного 
воздействия), какими информационными средствами бу-
дет решаться задача и как будет использоваться результат. 
Все эти составляющие ИКТ-компетентности непосред-
ственно входят в структуру комплекса универсальных 
учебных действий (УУД), овладение которым предписано 
новым образовательным стандартом как одним из двух 
центральных компонентов Фундаментального ядра общего 
образования. Таким образом, часть метапредметных ре-
зультатов образования входит в структуру курса инфор-
матики в качестве предметных.

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее 
число междисциплинарных связей, причём как на уровне 
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Информатика даёт ключ к пониманию многочисленных 
явлений и процессов окружающего мира (в естественно-на-
учных областях, в социологии, экономике, языке, литера-
туре и др.). В информатике формируются многие виды 
деятельности, которые имеют метапредметный характер. 
К ним в первую очередь относятся моделирование объ-
ектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и пе-
редача информации; управление объектами и процессами. 
Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 
информатики закладывает основы современного есте-
ственно-научного мировоззрения, основанного на триаде: 
материя — энергия — информация. Сказанное позволяет 
рассматривать информатику как метадисциплину, кото-
рая предоставляет междисциплинарный язык для описа-
ния научной картины мира.

Цели изучения информатики в основной школе

В курсе информатики можно выделить следующие ос-
новные содержательные линии:

— формирование представления о теоретических осно-
вах информатики, её терминологии и понятийном аппа-
рате; 

— воспитание информационной и алгоритмической 
культуры; формирование представления о компьютере 
как универсальном устройстве обработки информации; 
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развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 

— развитие алгоритмического мышления, необходи-
мого для профессиональной деятельности в современном 
обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программиро-
вания и основными алгоритмическими структурами —  
линейной, условной и циклической;

—  формирование умений формализации и структури-
рования информации, умения выбирать способ представле-
ния данных в соответствии с поставленной задачей — та-
блицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных.

Место предмета в учебном плане

Информатика изучается в 7—9 классах основной 
школы, общее количество часов — 105 (три года по од-
ному часу в неделю). Учебное время может быть увели-
чено до 2 часов в неделю (в том или ином учебном году) 
за счёт части примерного учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений.

ПЛанирУеМЫе реЗУЛЬТаТЫ оСВоениЯ 
УЧеБноГо КУрСа

Выпускник научится:
 различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, 
информационная система, информационная модель и др.;

 различать виды информации по способам её воспри-
ятия человеком и по способам её представления на мате-
риальных носителях;

 раскрывать общие закономерности протекания ин-
формационных процессов в системах различной природы;

 приводить примеры информационных процессов — 
процессов, связанных с хранением, преобразованием и 
передачей данных, — в живой природе и технике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с 
кругом выполняемых задач;

 узнает о назначении основных компонентов компью-
тера (процессора, оперативной памяти, внешней энерго-
независимой памяти, устройств ввода-вывода), характе-
ристиках этих устройств;

 определять качественные и количественные характе-
ристики компонентов компьютера;
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 узнает об истории и тенденциях развития компьюте-
ров; о том, как можно улучшить характеристики ком-
пьютеров;

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью су-
перкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:
 осознанно подходить к выбору ИКТ — средств для 

своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях назначения ха-

рактеристик компьютера.

Математические основы информатики

Выпускник научится:
 описывать размер двоичных текстов, используя тер-

мины «бит», «байт» и производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость передачи данных, оце-
нивать время передачи данных;

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодо-
вой таблице;

 оперировать понятиями, связанными с передачей 
данных (источник и приёмник данных: канал связи, ско-
рость передачи данных по каналу связи, пропускная спо-
собность канала связи);

 определять минимальную длину кодового слова по 
заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфа-
виту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

 определять длину кодовой последовательности по 
длине исходного текста и кодовой таблице равномерного 
кода;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 
1024; переводить заданное натуральное число из деся-
тичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вы-
читать числа, записанные в двоичной системе счисле-
ния;

 записывать логические выражения, составленные с 
помощью операций «и», «или», «не» и скобок, опреде-
лять истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элемен-
тарных высказываний;

 определять количество элементов во множествах, по-
лученных из двух или трёх базовых множеств с помощью 
операций объединения, пересечения и дополнения;

 использовать терминологию, связанную с графами 
(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 
(корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-
мент, последний элемент, предыдущий элемент, следую-
щий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с 
указанием длин рёбер (знание термина «матрица смеж-
ности» необязательно);

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и 
с наиболее употребительными современными кодами;

 использовать основные способы графического пред-
ставления числовой информации (графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
 познакомиться с примерами математических мо-

делей и использования компьютеров при их анализе; по-
нять сходства и различия между математической мо-
делью объекта и его натурной моделью, между матема-
тической моделью объекта/явления и словесным 
описанием;

 узнать о том, что любые дискретные данные 
можно описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например 0 и 1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) 
представляется в современных компьютерах и робото-
технических системах;

 познакомиться с примерами использования графов, 
деревьев и списков при описании реальных объектов и 
процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вы-
числений на выполнение алгоритмов управления реаль-
ными объектами (на примере учебных автономных ро-
ботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют 
ошибки искажения, возникающие при передаче информа-
ции.

Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник научится:
 составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов;
 выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в виде 
блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

 определять наиболее оптимальный способ выражения 
алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 
графический, с помощью формальных языков);

 определять результат выполнения заданного алго-
ритма или его фрагмента;

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», а также понимать разницу между употребле-
нием этих терминов в обыденной речи и в информатике;

 выполнять без использования компьютера («вруч-
ную») несложные алгоритмы управления исполнителями 
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и анализа числовых и текстовых данных, записанных на 
конкретном языке программирования с использованием 
основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, по-
вторение, вспомогательные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления испол-
нителями и анализа числовых и текстовых данных с ис-
пользованием основных управляющих конструкций по-
следовательного программирования и записывать их в 
виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере;

 использовать величины (переменные) различных ти-
пов, табличные величины (массивы), а также выражения, 
составленные из этих величин; использовать оператор при-
сваивания;

   анализировать предложенный алгоритм (например, 
определять, какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений);

 использовать логические значения, операции и вы-
ражения с ними;

 записывать на выбранном языке программирования 
арифметические и логические выражения и вычислять 
их значения.

Выпускник получит возможность:
 создавать программы для решения задач, возника-

ющих в процессе учёбы и вне её;
 познакомиться с задачами обработки данных и ал-

горитмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с приме-

рами того, как компьютер управляет различными си-
стемами (роботы, летательные и космические аппа-
раты, станки, оросительные системы, движущиеся 
модели и др.);

 познакомиться с учебной средой составления про-
грамм управления автономными роботами и разобрать 
примеры алгоритмов управления, разработанными в 
этой среде.

Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:
 классифицировать файлы по типу и иным параме-

трам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, 

сохранять, редактировать, удалять, архивировать, распа-
ковывать архивные файлы);

 разбираться в иерархической структуре файловой си-
стемы;



22

 осуществлять поиск файлов средствами операцион-
ной системы;

 использовать динамические (электронные) таблицы, 
в том числе формулы с использованием абсолютной, от-
носительной и смешанной адресации, выделение диапа-
зона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-
той);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, 
выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих опре-
делённому условию;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса 
документов в Интернете;

 проводить поиск информации в Интернете по запро-
сам с использованием логических операций.

Выпускник овладеет (как результат применения про-
граммных систем и интернет-сервисов в данном курсе и 
во всём образовательном процессе):

 навыками работы с компьютером; знаниями, умени-
ями и навыками, достаточными для работы с различ-
ными видами программных систем и интернет-сервисов 
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электрон-
ные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии); умением описывать работу 
этих систем и сервисов с использованием соответствую-
щей терминологии;

 различными формами представления данных (та-
блицы, диаграммы, графики и т. д.);

 приёмами безопасной организации своего личного 
пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

 основами соблюдения норм информационной этики и 
права;

 познакомится с программными средствами для ра-
боты с аудиовизуальными данными и соответствующим 
понятийным аппаратом;

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 
данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и 
иной учебной деятельности):

 узнать о данных от датчиков (например, датчи-
ков роботизированных устройств);

 практиковаться в использовании основных видов 
прикладного программного обеспечения (редакторы тек-
стов, электронные таблицы, браузеры и др.);

 познакомиться с примерами использования мате-
матического моделирования в современном мире;
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 познакомиться с принципами функционирования 
Интернета и сетевого взаимодействия между компью-
терами, с методами поиска в Интернете;

 познакомиться с постановкой вопроса о том, на-
сколько достоверна полученная информация, подкре-
плена ли она доказательствами подлинности (пример: 
наличие электронной подписи); познакомиться с воз-
можными подходами к оценке достоверности информа-
ции (пример: сравнение данных из разных источни-
ков);

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ 
существуют международные и национальные стан-
дарты;

 узнать о структуре современных компьютеров и 
назначении их элементов;

 получить представление об истории и тенденциях 
развития ИКТ;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в 
современном мире;

    получить представления о роботизированных 
устройствах и их использовании на производстве и в 
научных исследованиях.

Содержание КУрСа

Информационные процессы (71 час)

1. Информация и её представление средствами языка 
(8 часов)

Понятие информации. Информационные процессы.  
Основные виды информационных процессов. Информаци-
онные объекты. Текстовая и графическая информация. 
Необходимость применения компьютеров для обработки 
информации. Обыденное и научно-техническое понима-
ние термина «информация». Источник и приёмник ин-
формации. Понятие канала связи. Роль информации в 
жизни человека и общества.

Кодирование информации. Понятие двоичного кодиро-
вания. Способы кодирования информационных объектов 
различного вида (текст, графика, звук). Измерение коли-
чества информации. Единицы количества информации. 
Скорость передачи информации по каналу связи. Кодиро-
вание аудио- и видеоинформации.

Представление числовой информации в различных  
системах счисления. Двоичная и шестнадцатеричная си-
стемы. Действия с числами в двоичной системе. Перевод 
чисел из одной системы счисления в другую.
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2. Телекоммуникационные системы и Интернет (5 часов)
Понятие о локальных и глобальных компьютерных  

сетях. Принципы работы модема и сетевой карты. Прин-
ципы работы глобальной компьютерной сети и электрон-
ной почты. Серверы.

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. По-
иск информации в компьютерных сетях. Различные сер-
висы Интернета.

3. Формальные методы обработки информации (33 часа)
Понятие о формальной и эвристической обработке ин-

формации. Понятие алгоритма. Понятие исполнителя ал-
горитма. Допустимые действия исполнителя. Примеры 
алгоритмов и исполнителей. Имитация допустимых дей-
ствий исполнителя на компьютере. Учебный исполнитель 
алгоритмов.

Алгоритмические конструкции. Понятие ветвления. 
Применение алгоритмов с ветвлениями. Понятие цикла в 
форме «пока» и «для каждого». Применение цикличе-
ских алгоритмов. Понятие вспомогательного алгоритма, 
заголовка, аргументов и результатов вспомогательного 
алгоритма. Локальные и глобальные переменные вспомо-
гательного алгоритма. Применение вспомогательных ал-
горитмов.

Организация данных. Переменные и действия с ними. 
Операция присваивания. Типы переменных: числовые, 
логические, строковые. Операции над переменными раз-
ных типов. Множества и элементы комбинаторики. По-
нятия массива и его элемента. Операции над массивами. 
Применение массивов при решении задач. Графы. Дере-
вья. Ориентированные графы. Алгоритмы поиска на гра-
фах.

Основы языка программирования. Язык программиро-
вания как одно из средств общения с компьютером. Реа-
лизация основных способов организации действий в 
языке программирования, реализация в нём основных 
способов организации данных.

4. Моделирование как основа решения задач с помо-
щью компьютера (25 часов)

Понятие модели объекта, процесса или явления. По-
нятие моделирования; связь моделирования с решением 
жизненной задачи. Виды моделей. Информационные и 
математические модели.

Существенные и несущественные факторы. Процесс 
формализации. Понятия хорошо и плохо поставленной 
задачи. Место формализации в постановке задачи.

Понятие системы. Системный подход к построению 
информационной модели.
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Статические и динамические системы. Понятие ком-
пьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для 
решения задачи.

Понятие управления. Управление по принципу обрат-
ной связи. Программное управление реальными и вирту-
альными роботами.

Этапы решения задач с помощью компьютера: постро-
ение компьютерной модели, проведение компьютерного 
эксперимента и анализ его результатов. Уточнение мо-
дели.

Информационные технологии (34 часа)

1. Основные устройства ИКТ (4 часа)
Устройство компьютера. Понятие об аппаратном ин-

терфейсе. Контроллер. Принципы работы процессора. По-
нятие о системе команд процессора. Понятие об оператив-
ной памяти, внешних накопителях, устройствах сбора, 
передачи цифровой информации.

Гигиенические, эргономические и технические усло-
вия безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Файл и файловые системы. Графический интерфейс 
для работы с файлами.

Понятие об ОС и программах-оболочках. Простейшие 
системные работы в конкретной ОС. Системные стан-
дартные программы. Архивирование и разархивирова-
ние.

Антивирусная профилактика.

2. Создание и обработка информационных объектов 
средствами ИКТ (30 часов)

Текстовый редактор: его назначение и основные функ-
ции. Работа с текстовым редактором.

Гипертекст. Браузеры.
Машинная графика. Графический экран. Система ко-

ординат. Цвет. Графические примитивы. Важнейшие опе-
рации редактирования изображений.

Понятие электронной таблицы. Типы ячеек электрон-
ной таблицы. Заполнение электронной таблицы данными 
и формулами. Основные операции, допускаемые элек-
тронными таблицами.

Хранение данных. Базы данных. Поиск, замена и 
добавление информации. Запросы по одному и несколь-
ким признакам. Решение информационно-поисковых 
задач.
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ПриМерное ТеМаТиЧеСКое
ПЛанироВание

Тематическое планирование реализует один из воз-
можных подходов к распределению изучаемого матери-
ала, не носит обязательного характера и не исключает 
возможностей иного распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы ос-
новного содержания разбиты на темы в хронологии их 
изучения.

Особенностью примерного тематического планирова-
ния является то, что в нём содержится описание возмож-
ных видов деятельности учащихся в процессе усвоения 
соответствующего содержания, направленных на дости-
жение поставленных целей обучения. Это ориентирует 
учителя на усиление деятельностного подхода в обуче-
нии, на организацию разнообразной учебной деятельно-
сти, отвечающей современным психолого-педагогическим 
воззрениям, на использование современных технологий.

Тематическое планирование представлено в двух вари-
антах. Первый вариант составлен из расчёта часов, ука-
занных в примерном учебном плане образовательных ор-
ганизаций общего образования (не менее 1 часа в неделю, 
34 часа в год). При составлении рабочей программы об-
разовательная организация может увеличить указанное в 
примерном учебном плане минимальное учебное время за 
счёт его вариативного компонента.

Второй вариант примерного тематического планиро-
вания предназначен для классов, нацеленных на повы-
шенный уровень подготовки учащихся по информатике. 
В этом случае в основное программное содержание вклю-
чаются дополнительные вопросы, способствующие расши-
рению кругозора учащихся, освоению более продвинутого 
аппарата информационных технологий, развитию творче-
ских способностей. Расширение содержания в этом слу-
чае даёт возможность существенно обогатить круг реша-
емых задач. При работе по второму варианту примерного 
тематического планирования на изучение информатики 
рекомендуется отводить не менее 2 часов в неделю. В 
данном варианте тематического планирования, учебные 
часы указаны как раз из расчёта 2 часа в неделю (68 ча-
сов в год). Количество часов, отводимых на теоретические 
занятия, указано слева от косой черты, справа от неё 
приведено количество часов, рекомендуемое на компью-
терный практикум.

Время из резерва используется для организации по-
вторения и проведения контрольных работ.
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/

1
2

/
1

А
н

а
л

и
з

и
р

о
в

а
т

ь
 

к
о

м
п

ь
ю

т
е

р
 

с
 

т
о

ч
к

и
 

з
р

е
н

и
я

 
е

д
и

н
с

т
в

а
 

а
п

п
а

р
а

т
н

ы
х

 
и

 
п

р
о

г
р

а
м

м
н

ы
х

 
с

р
е

д
с

т
в

.
И

с
п

о
л

ь
з

о
в

а
т

ь
 

у
с

т
р

о
й

с
т

в
а

 
к

о
м

п
ь

ю
т

е
р

а
 

д
л

я
 

о
р

г
а

н
и

з
а

-
ц

и
и

 
в

в
о

д
а

, 
х

р
а

н
е

н
и

я
, 

о
б

р
а

б
о

т
к

и
, 

п
е

р
е

д
а

ч
и

, 
в

ы
в

о
д

а
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

П
о

н
я

т
и

е
 п

р
о

г
р

а
м

м
н

о
г

о
 о

б
е

с
п

е
-

ч
е

н
и

я
, 

е
г

о
 т

и
п

ы
. 

З
н

а
к

о
м

с
т

в
о

 с
 

О
С

. 
П

о
н

я
т

и
е

 и
н

т
е

р
ф

е
й

с
а

. 
Ф

а
й

-
л

о
в

а
я

 
с

и
с

т
е

м
а

. 
О

с
н

о
в

н
ы

е
 

о
б

ъ
-

е
к

т
ы

. 
М

а
н

и
п

у
л

и
р

о
в

а
н

и
е

 
о

б
ъ

-
е

к
т

а
м

и
. 

С
т

а
н

д
а

р
т

н
ы

е
 

п
р

и
л

о
-

ж
е

н
и

я

2
/

2
2

/
3

О
п

р
е

д
е

л
я

т
ь

 
о

с
н

о
в

н
ы

е
 

х
а

р
а

к
т

е
р

и
с

т
и

к
и

 
о

п
е

р
а

ц
и

о
н

н
о

й
 

с
и

с
т

е
м

ы
.

А
н

а
л

и
з

и
р

о
в

а
т

ь
 

и
н

т
е

р
ф

е
й

с
 

п
р

о
г

р
а

м
м

н
о

г
о

 
с

р
е

д
с

т
в

а
 

с
 

п
о

з
и

ц
и

й
 и

с
п

о
л

н
и

т
е

л
я

, 
е

г
о

 с
р

е
д

ы
 ф

у
н

к
ц

и
о

н
и

р
о

в
а

н
и

я
, 

с
и

с
т

е
м

ы
 

к
о

м
а

н
д

 
и

 
с

и
с

т
е

м
ы

 
о

т
к

а
з

о
в

.
В

ы
д

е
л

я
т

ь
 

и
 

о
п

р
е

д
е

л
я

т
ь

 
н

а
з

н
а

ч
е

н
и

я
 

э
л

е
м

е
н

т
о

в
 

о
к

н
а

 
п

р
о

г
р

а
м

м
ы

.
А

н
а

л
и

з
и

р
о

в
а

т
ь

 
у

с
л

о
в

и
я

 
и

 
в

о
з

м
о

ж
н

о
с

т
и

 
п

р
и

м
е

н
е

н
и

я
 

п
р

о
г

р
а

м
м

н
о

г
о

 
с

р
е

д
с

т
в

а
 
д

л
я

 
р

е
ш

е
н

и
я

 
т

и
п

о
в

ы
х

 
з

а
д

а
ч

.
Р

е
а

л
и

з
о

в
ы

в
а

т
ь

 
т

е
х

н
о

л
о

г
и

ю
 

р
е

ш
е

н
и

я
 

к
о

н
к

р
е

т
н

о
й

 
з
а

-
д

а
ч

и
 
с
 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 
к

о
н

к
р

е
т

н
о

г
о

 
п

р
о

г
р

а
м

м
н

о
г
о

 
с
р

е
д

с
т

в
а

П
о

и
с

к
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 
к

а
к

 
и

н
-

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 
п

р
о

ц
е

с
с

. 
П

о
и

с
-

к
о

в
ы

е
 
с

и
с

т
е

м
ы

 
в

 
И

н
т

е
р

н
е

т
е

1
/

1
2

/
4

П
о

н
и

м
а

т
ь

 
о

с
о

б
е

н
н

о
с

т
и

 
п

о
и

с
к

а
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 
п

о
 

о
т

н
о

-
ш

е
н

и
ю

 
к

 
д

р
у

г
и

м
 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

м
 

п
р

о
ц

е
с

с
а

м
.

О
с

о
з

н
а

в
а

т
ь

 и
 у

м
е

т
ь

 ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

а
т

ь
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
у

ю
 

п
о

т
р

е
б

н
о

с
т

ь
. 

С
о

с
т

а
в

л
я

т
ь

 з
а

п
р

о
с

ы
 к

 п
о

и
с

к
о

в
ы

м
 с

и
с

т
е

-
м

а
м

. 
З

н
а

н
и

е
 

т
и

п
о

в
 

з
а

п
р

о
с

о
в

.

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
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А
н

а
л

и
з

и
р

о
в

а
т

ь
 

и
 

с
о

п
о

с
т

а
в

л
я

т
ь

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

ю
 

и
з

 
р

а
з

-
л

и
ч

н
ы

х
 

и
с

т
о

ч
н

и
к

о
в

 
п

о
 

о
с

н
о

в
н

ы
м

 
к

а
ч

е
с

т
в

е
н

н
ы

м
 

х
а

-
р

а
к

т
е

р
и

с
т

и
к

а
м

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
 

(о
б

ъ
е

к
т

и
в

н
о

с
т

ь
, 

д
о

с
т

о
-

в
е

р
н

о
с

т
ь

, 
а

к
т

у
а

л
ь

н
о

с
т

ь
, 

п
о

л
е

з
н

о
с

т
ь

 
и

 
т

.п
.)

.
З

н
а

т
ь

 
и

 
у

м
е

т
ь

 
п

р
и

м
е

н
я

т
ь

 
к

о
л

и
ч

е
с

т
в

е
н

н
ы

е
 

х
а

р
а

к
т

е
-

р
и

с
т

и
к

и
 

н
а

х
о

д
и

м
о

й
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 
(р

е
л

е
в

а
н

т
н

о
с

т
ь

, 
п

о
л

н
о

т
а

 
и

 
т

. 
д

.)

Э
т

и
к

а
 

И
н

т
е

р
н

е
т

а
. 

Б
е

з
о

п
а

с
н

о
е

 
п

о
в

е
д

е
н

и
е

 в
 И

н
т

е
р

н
е

т
е

. 
З

а
щ

и
т

а
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

1
/

0
1

/
0

З
н

а
т

ь
 

и
 

с
о

б
л

ю
д

а
т

ь
 

о
с

н
о

в
н

ы
е

 
э

т
и

ч
е

с
к

и
е

 
н

о
р

м
ы

 
п

о
в

е
-

д
е

н
и

я
 
в

 
И

н
т

е
р

н
е

т
е

.
В

ы
я

в
л

я
т

ь
 

и
 

а
н

а
л

и
з

и
р

о
в

а
т

ь
 

в
о

з
м

о
ж

н
ы

е
 

в
р

е
д

н
ы

е
 

п
о

-
с

л
е

д
с

т
в

и
я

 
и

с
п

о
л

ь
з

о
в

а
н

и
я

 
с

е
т

е
в

ы
х

 
т

е
х

н
о

л
о

г
и

й
 

в
 

с
о

б
-

с
т

в
е

н
н

о
й

 
д

е
я

т
е

л
ь

н
о

с
т

и
; 

р
а

с
п

о
з

н
а

в
а

т
ь

 п
о

т
е

н
ц

и
а

л
ь

н
ы

е
 

у
г

р
о

з
ы

 
и

 
в

р
е

д
н

ы
е

 
в

о
з

д
е

й
с

т
в

и
я

, 
с

в
я

з
а

н
н

ы
е

 
с

 
с

е
т

е
-

в
ы

м
и

 
т

е
х

н
о

л
о

г
и

я
м

и
.

З
н

а
т

ь
 

т
и

п
ы

 
к

о
м

п
ь

ю
т

е
р

н
ы

х
 

в
и

р
у

с
о

в
. 

У
м

е
т

ь
 

п
р

и
м

е
-

н
я

т
ь

 
а

н
т

и
в

и
р

у
с

н
ы

е
 

с
р

е
д

с
т

в
а

2
. 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
е

 т
е

х
н

о
л

о
ги

и

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 
у

с
т

р
о

й
с
т

в
а

 
т

е
к

с
т

о
-

в
о

г
о

 
р

е
д

а
к

т
о

р
а

 
и

 
р

а
б

о
т

а
 
с
 
н

и
м

2
/

3
4

/
6

И
с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь

 
в

о
з
м

о
ж

н
о

с
т

и
 

т
е

к
с
т

о
в

о
г
о

 
р

е
д

а
к

т
о

р
а

 
д

л
я

 
с
о

з
д

а
н

и
я

 
т

е
к

с
т

о
в

ы
х

 
д

о
к

у
м

е
н

т
о

в

Г
р

а
ф

и
ч

е
с
к

о
е

 п
р

е
д

с
т

а
в

л
е

н
и

е
 и

н
-

ф
о

р
м

а
ц

и
и

. 
К

о
м

п
ь

ю
т

е
р

н
а

я
 

г
р

а
-

ф
и

к
а

. 
Г

р
а

ф
и

ч
е

с
к

и
й

 
э
к

р
а

н
, 

с
и

-
с
т

е
м

а
 

к
о

о
р

д
и

н
а

т
, 

ц
в

е
т

, 
г
р

а
ф

и
-

ч
е

с
к

и
е

 
п

р
и

м
и

т
и

в
ы

, 
о

с
н

о
в

н
ы

е
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 
р

е
д

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

я
 

и
з
о

-
б

р
а

ж
е

н
и

й

2
/

3
4

/
6

В
л

а
д

е
т

ь
 о

с
н

о
в

н
ы

м
и

 п
о

н
я

т
и

я
м

и
 м

а
ш

и
н

н
о

й
 г

р
а

ф
и

к
и

 и
 

п
р

и
м

е
н

я
т

ь
 

о
с
н

о
в

н
ы

е
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 
р

е
д

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

я
 

и
з
о

-
б

р
а

ж
е

н
и

й
.

П
л

а
н

и
р

о
в

а
т

ь
 

и
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

у
ю

 
и

 
к

о
л

л
е

к
т

и
в

н
у

ю
 

д
е

я
-

т
е

л
ь

н
о

с
т

ь
 
с
 
и

с
п

о
л

ь
з
о

в
а

н
и

е
м

 
И

К
Т



30

о
с

н
о

в
н

о
е

 с
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

п
о

 т
е

м
а

м
К

о
л

и
ч

е
с

т
в

о
ч

а
с

о
в

Х
а

р
а

к
т

е
р

и
с

т
и

к
а

 о
с

н
о

в
н

ы
х

 в
и

д
о

в
у

ч
е

б
н

о
й

 д
е

я
т

е
л

ь
н

о
с

т
и

 у
ч

е
н

и
к

а
(н

а
 у

р
о

в
н

е
 у

ч
е

б
н

ы
х

 д
е

й
с

т
в

и
й

)
I

II

Э
л

е
к

т
р

о
н

н
ы

е
 
п

р
е

з
е

н
т

а
ц

и
и

1
/

3
2

/
4

С
о

з
д

а
в

а
т

ь
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

е
 о

б
ъ

е
к

т
ы

, 
в

 т
о

м
 ч

и
с
л

е
 д

л
я

 
и

с
п

о
л

ь
з
о

в
а

н
и

я
 
и

х
 
в

 
л

о
к

а
л

ь
н

о
й

 
и

 
г
л

о
б

а
л

ь
н

о
й

 
с
е

т
я

х

3
. 

Я
з

ы
к

 к
а

к
 с

р
е

д
с

т
в

о
 п

р
е

д
с

т
а

в
л

е
н

и
я

 и
 п

е
р

е
д

а
ч

и
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и

Е
с
т

е
с
т

в
е

н
н

ы
е

 
и

 
и

с
к

у
с
с
т

в
е

н
н

ы
е

 
я

з
ы

к
и

К
о

д
и

р
о

в
а

н
и

е
 

с
и

м
в

о
л

ь
н

о
й

 
и

н
-

ф
о

р
м

а
ц

и
и

. 
Е

д
и

н
и

ц
ы

 
и

з
м

е
р

е
-

н
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
г
о

 
о

б
ъ

ё
м

а
 

с
о

о
б

щ
е

н
и

я

2
/

2
3

/
2

А
н

а
л

и
з
и

р
о

в
а

т
ь

 л
о

г
и

ч
е

с
к

у
ю

 с
т

р
у

к
т

у
р

у
 ф

р
а

з
 е

с
т

е
с
т

в
е

н
-

н
о

г
о

 
я

з
ы

к
а

; 
в

ы
я

в
л

я
т

ь
 
н

е
о

д
н

о
з
н

а
ч

н
о

с
т

и
, 

н
е

о
п

р
е

д
е

л
ё

н
-

н
о

с
т

и
, 

н
е

п
о

с
л

е
д

о
в

а
т

е
л

ь
н

о
с
т

и
 и

 д
р

у
г
и

е
 т

р
у

д
н

о
с
т

и
, 

в
о

з
-

н
и

к
а

ю
щ

и
е

 
п

р
и

 
т

а
к

о
м

 
а

н
а

л
и

з
е

.
У

м
е

т
ь

 
о

п
и

с
ы

в
а

т
ь

 
о

с
н

о
в

н
ы

е
 
с
в

о
й

с
т

в
а

 
с
и

с
т

е
м

 
п

е
р

е
д

а
ч

и
 

и
 

с
о

х
р

а
н

е
н

и
я

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
 

с
 

п
о

м
о

щ
ь

ю
 

ч
и

с
л

о
в

ы
х

 
х

а
-

р
а

к
т

е
р

и
с
т

и
к

 (
п

р
о

п
у

с
к

н
а

я
 с

п
о

с
о

б
н

о
с
т

ь
, 

з
а

д
е

р
ж

к
и

, 
с
т

о
-

и
м

о
с
т

ь
 
п

е
р

е
д

а
ч

и
 
и

 
д

р
.)

К
о

д
и

р
о

в
а

н
и

е
 
в

и
д

е
о

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

З
в

у
к

 
и

 
к

о
м

п
ь

ю
т

е
р

2
/

1
3

/
2

О
п

р
е

д
е

л
я

т
ь

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

о
б

ъ
ё

м
 

г
р

а
ф

и
ч

е
с
к

и
х

 
и

 
з
в

у
к

о
в

ы
х

 о
б

ъ
е

к
т

о
в

. 
О

п
р

е
д

е
л

я
т

ь
 и

 з
а

д
а

в
а

т
ь

 ц
в

е
т

 в
 с

и
-

с
т

е
м

е
 
к

о
д

и
р

о
в

а
н

и
я

А
р

х
и

в
а

ц
и

я
 
ф

а
й

л
о

в
1

/
1

1
/

2
О

с
у

щ
е

с
т

в
л

я
т

ь
 

а
р

х
и

в
и

р
о

в
а

н
и

е
 

и
 

р
а

з
а

р
х

и
в

и
р

о
в

а
н

и
е

 
ф

а
й

л
о

в

К
о

д
ы

, 
о

б
н

а
р

у
ж

и
в

а
ю

щ
и

е
 

и
 

и
с
-

п
р

а
в

л
я

ю
щ

и
е

 
о

ш
и

б
к

и
—

2
/

0
О

п
р

е
д

е
л

я
т

ь
 р

а
с
с
т

о
я

н
и

е
 м

е
ж

д
у

 к
о

д
о

в
ы

м
и

 с
л

о
в

а
м

и
. 

И
с
-

п
р

а
в

л
я

т
ь

 
о

ш
и

б
к

и
 
в

 
к

о
д

а
х

р
е

з
е

р
в

 у
ч

и
т

е
л

я
2

/
0

6
/

4

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е



31

и
т

о
го

:
1

7
/

1
7

3
4

/
3

4

8
 к

л
а

с
с

1
. 

а
л

го
р

и
т

м
ы

 и
 и

с
п

о
л

н
и

т
е

л
и

 

П
о

н
я

т
и

я
 ф

о
р

м
а

л
ь

н
о

г
о

 и
с
п

о
л

н
и

-
т

е
л

я
 

и
 

е
г
о

 
д

о
п

у
с
т

и
м

ы
х

 
д

е
й

-
с
т

в
и

й
. 

С
и

с
т

е
м

а
 

к
о

м
а

н
д

 
и

с
п

о
л

-
н

и
т

е
л

я
. 

П
о

н
я

т
и

е
 

а
л

г
о

р
и

т
м

а
 

и
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

. 
П

о
н

я
т

и
е
 

о
б

 
о

т
-

л
а

д
к

е
. 

С
и

н
т

а
к

с
и

ч
е
с
к

и
е
 

и
 

с
е
-

м
а

н
т

и
ч

е
с
к

и
е
 

о
ш

и
б

к
и

. 
У

ч
е
б

н
ы

й
 

и
с
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
 П

а
р

к
е
т

ч
и

к
, 

е
г
о

 д
о

-
п

у
с
т

и
м

ы
е
 

д
е
й

с
т

в
и

я
 

и
 

с
и

с
т

е
м

а
 

к
о

м
а

н
д

. 
Л

и
н

е
й

н
ы

е
 
а

л
г
о

р
и

т
м

ы

1
/

1
2

/
2

И
с

п
о

л
н

я
т

ь
 
а

л
г

о
р

и
т

м
ы

 
д

л
я

 
у

ч
е

б
н

ы
х

 
и

с
п

о
л

н
и

т
е

л
е

й
.

О
п

р
е

д
е

л
я

т
ь

, 
д

л
я

 
р

е
ш

е
н

и
я

 
к

а
к

о
й

 
з

а
д

а
ч

и
 

п
р

е
д

н
а

з
н

а
-

ч
е

н
 

а
л

г
о

р
и

т
м

.
А

н
а

л
и

з
и

р
о

в
а

т
ь

 
с

и
с

т
е

м
ы

 
к

о
м

а
н

д
 

и
 

о
т

к
а

з
о

в
 

у
ч

е
б

н
ы

х
 

и
с

п
о

л
н

и
т

е
л

е
й

, 
п

р
и

д
у

м
ы

в
а

т
ь

 
а

н
а

л
о

г
и

ч
н

ы
е

 
у

ч
е

б
н

ы
е

 
и

с
п

о
л

н
и

т
е

л
и

 
и

 
з

а
д

а
ч

и
 

п
о

 
у

п
р

а
в

л
е

н
и

ю
 
и

м
и

Ц
и

к
л

ы
 в

 ф
о

р
м

е
 «

Д
е

л
а

т
ь

 п
о

к
а

»
. 

И
с
п

о
л

н
е

н
и

е
 

ц
и

к
л

о
в

. 
В

е
т

в
л

е
-

н
и

я
. 

П
о

л
н

а
я

 и
 н

е
п

о
л

н
а

я
 ф

о
р

м
ы

 
в

е
т

в
л

е
н

и
й

. 
И

с
п

о
л

н
е

н
и

е
 
в

е
т

в
л

е
-

н
и

й
. 

А
л

г
о

р
и

т
м

ы
, 

с
о

д
е

р
ж

а
щ

и
е

 
ц

и
к

л
ы

 
и

 
в

е
т

в
л

е
н

и
я

3
/

3
5

/
7

И
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

т
ь

 
л

о
г

и
ч

е
с

к
и

е
 

у
с

л
о

в
и

я
 

в
 

а
л

г
о

р
и

т
м

и
ч

е
-

с
к

и
х

 
к

о
н

с
т

р
у

к
ц

и
я

х
.

С
о

п
о

с
т

а
в

л
я

т
ь

 
р

а
з
л

и
ч

н
ы

е
 

а
л

г
о

р
и

т
м

ы
 

р
е

ш
е

н
и

я
 

о
д

н
о

й
 

з
а

д
а

ч
и

.
О

п
р

е
д

е
л

я
т

ь
 

п
о

 
в

ы
б

р
а

н
н

о
м

у
 

м
е

т
о

д
у

 
р

е
ш

е
н

и
я

 
з

а
д

а
ч

и
, 

к
а

к
и

е
 

а
л

г
о

р
и

т
м

и
ч

е
с

к
и

е
 

к
о

н
с

т
р

у
к

ц
и

и
 

ц
е

л
е

с
о

о
б

р
а

з
н

о
 

и
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

т
ь

 
п

р
и

 
с

о
з

д
а

н
и

и
 
а

л
г

о
р

и
т

м
а

2
. 

П
е

р
е

м
е

н
н

ы
е

 в
 а

л
го

р
и

т
м

а
х

П
о

н
я

т
и

е
 

п
е

р
е

м
е

н
н

о
й

 
в

 
и

н
ф

о
р

-
м

а
т

и
к

е
. 

Т
и

п
ы

 п
е

р
е

м
е

н
н

ы
х

. 
Л

о
-

г
и

ч
е

с
к

и
е

 
о

п
е

р
а

ц
и

и
. 

О
п

е
р

а
ц

и
я

 
п

р
и

с
в

а
и

в
а

н
и

я
. 

Ц
и

к
л

ы
 в

 ф
о

р
м

е
  

«
Д

е
л

а
т

ь
 о

т
 .

..
 д

о
 .

..
 с

 ш
а

г
о

м
 .

..
»

1
/

3
4

/
5

И
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

т
ь

 
п

е
р

е
м

е
н

н
ы

е
 
п

о
д

х
о

д
я

щ
е

г
о

 
т

и
п

а
 
д

л
я

 
о

б
-

р
а

б
о

т
к

и
 
и

 
с

о
х

р
а

н
е

н
и

я
 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
.

С
о

з
д

а
в

а
т

ь
 а

л
г

о
р

и
т

м
ы

 с
 и

с
п

о
л

ь
з

о
в

а
н

и
е

м
 к

о
н

с
т

р
у

к
ц

и
и

 
ц

и
к

л
а

 
с

о
 
с

ч
ё

т
ч

и
к

о
м
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о
с

н
о

в
н

о
е

 с
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

п
о

 т
е

м
а

м
К

о
л

и
ч

е
с

т
в

о
ч

а
с

о
в

Х
а

р
а

к
т

е
р

и
с

т
и

к
а

 о
с

н
о

в
н

ы
х

 в
и

д
о

в
у

ч
е

б
н

о
й

 д
е

я
т

е
л

ь
н

о
с

т
и

 у
ч

е
н

и
к

а
(н

а
 у

р
о

в
н

е
 у

ч
е

б
н

ы
х

 д
е

й
с

т
в

и
й

)
I

II

В
с

п
о

м
о

г
а

т
е

л
ь

н
ы

й
 

а
л

г
о

р
и

т
м

. 
М

е
т

о
д

 
п

о
ш

а
г

о
в

о
й

 
д

е
т

а
л

и
з

а
-

ц
и

и
. 

П
о

н
я

т
и

е
 

п
о

д
п

р
о

г
р

а
м

м
ы

2
/

3
3

/
5

В
ы

б
и

р
а

т
ь

 
р

а
з

б
и

е
н

и
е

 
и

с
х

о
д

н
о

й
 

з
а

д
а

ч
и

 
н

а
 

п
о

д
з

а
д

а
ч

и
 

и
 

о
ф

о
р

м
л

я
т

ь
 

р
е

ш
е

н
и

я
 

п
о

д
з

а
д

а
ч

 
в

 
ф

о
р

м
е

 
п

о
д

п
р

о
-

г
р

а
м

м
.

У
ч

а
с

т
в

о
в

а
т

ь
 

в
 

к
о

л
л

е
к

т
и

в
н

о
м

 
с

о
с

т
а

в
л

е
н

и
и

 
а

л
г

о
р

и
т

-
м

о
в

 
м

е
т

о
д

о
м

 
п

о
ш

а
г

о
в

о
й

 
д

е
т

а
л

и
з

а
ц

и
и

 
в

 
к

а
ч

е
с

т
в

е
 

р
у

-
к

о
в

о
д

и
т

е
л

я
, 

р
а

с
п

р
е

д
е

л
я

ю
щ

е
г

о
 

з
а

д
а

н
и

я
, 

и
 

п
о

д
ч

и
н

ё
н

-
н

о
г

о
, 

в
ы

п
о

л
н

я
ю

щ
е

г
о

 
з

а
д

а
н

и
я

 
р

у
к

о
в

о
д

и
т

е
л

я
.

А
н

а
л

и
з

и
р

о
в

а
т

ь
 

п
р

о
ц

е
с

с
 

и
 

р
е

з
у

л
ь

т
а

т
ы

 
и

с
п

о
л

н
е

н
и

я
 

п
р

о
г

р
а

м
м

ы
 

с
 

и
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

н
и

е
м

 
п

р
о

с
т

е
й

ш
и

х
 

п
р

и
ё

м
о

в
 

о
т

л
а

д
к

и
 р

а
з

в
е

т
в

л
я

ю
щ

и
х

с
я

 и
 ц

и
к

л
и

ч
е

с
к

и
х

 п
р

о
г

р
а

м
м

, 
а

 
т

а
к

ж
е

 
п

р
о

г
р

а
м

м
, 

с
о

д
е

р
ж

а
щ

и
х

 
п

о
д

п
р

о
г

р
а

м
м

ы

З
н

а
к

о
м

с
т

в
о

 
с
 

о
д

н
и

м
 

и
з
 

т
р

а
д

и
-

ц
и

о
н

н
ы

х
 я

з
ы

к
о

в
 п

р
о

г
р

а
м

м
и

р
о

-
в

а
н

и
я

1
/

1
3

/
5

И
с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь

 
я

з
ы

к
 

п
р

о
г
р

а
м

м
и

р
о

в
а

н
и

я
 

д
л

я
 

р
е

а
л

и
з
а

-
ц

и
и

 
а

л
г
о

р
и

т
м

о
в

 
н

а
 
к

о
м

п
ь

ю
т

е
р

е

С
т

р
о

к
о

в
ы

е
 

п
е

р
е

м
е

н
н

ы
е

 
и

 
о

п
е

-
р

а
ц

и
и

 
н

а
д

 
н

и
м

и
1

/
1

2
/

2
И

с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь

 
с
т

р
о

к
о

в
ы

е
 

п
е

р
е

м
е

н
н

ы
е

 
и

 
о

п
е

р
а

ц
и

и
 

н
а

д
 

н
и

м
и

 
д

л
я

 
р

е
ш

е
н

и
я

 
з
а

д
а

ч
. 

С
о

с
т

а
в

л
я

т
ь

 
и

 
а

н
а

л
и

з
и

р
о

-
в

а
т

ь
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 
с
 

и
с
п

о
л

ь
з
о

в
а

н
и

е
м

 
с
т

р
о

к
о

в
ы

х
 

п
е

р
е

-
м

е
н

н
ы

х

С
и

с
т

е
м

ы
 

с
ч

и
с
л

е
н

и
я

: 
д

в
о

и
ч

н
а

я
, 

ш
е

с
т

н
а

д
ц

а
т

е
р

и
ч

н
а

я
, 

в
о

с
ь

м
е

-
р

и
ч

н
а

я

2
/

1
3

/
3

П
р

е
д

с
т

а
в

л
я

т
ь

 
н

а
т

у
р

а
л

ь
н

ы
е

 
ч

и
с
л

а
 
в

 
р

а
з
л

и
ч

н
ы

х
 
с
и

с
т

е
-

м
а

х
 
с
ч

и
с
л

е
н

и
я

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
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3
. 

З
а

д
а

ч
и

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 и
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

е
 о

с
н

о
в

ы
 р

о
б

о
т

о
т

е
х

н
и

к
и

П
о

н
я

т
и

е
 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

. 
У

п
р

а
в

-
л

е
н

и
е

 
п

о
 

п
р

и
н

ц
и

п
у

 
о

б
р

а
т

н
о

й
 

с
в

я
з

и

1
/

0
2

/
0

А
н

а
л

и
з
и

р
о

в
а

т
ь

 
к

о
н

т
у

р
ы

 
о

б
р

а
т

н
о

й
 

с
в

я
з
и

 
в

 
з
а

д
а

ч
а

х
 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
е

 
о

с
н

о
в

ы
 

у
п

-
р

а
в

л
е

н
и

я
 р

о
б

о
т

о
т

е
х

н
и

ч
е

с
к

и
м

и
 

с
и

с
т

е
м

а
м

и
. 

Р
е

а
л

ь
н

ы
е

 и
 в

и
р

т
у

-
а

л
ь

н
ы

е
 

р
о

б
о

т
ы

2
/

2
3

/
4

С
о

з
д

а
в

а
т

ь
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 
у

п
р

а
в

л
е

н
и

я
 

р
е

а
л

ь
н

ы
м

и
 

и
 

в
и

р
-

т
у

а
л

ь
н

ы
м

и
 

р
о

б
о

т
а

м
и

. 
У

ч
и

т
ы

в
а

т
ь

 
в

 
н

и
х

 
п

р
о

я
в

л
е

н
и

е
 

ф
и

з
и

ч
е

с
к

и
х

 
э
ф

ф
е

к
т

о
в

 
р

е
а

л
ь

н
ы

х
 

р
о

б
о

т
о

в
 

в
 

с
р

а
в

н
е

н
и

и
 

с
 
в

и
р

т
у

а
л

ь
н

ы
м

и

4
. 

Ч
е

л
о

в
е

к
 и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 
и

 
е

ё
 
с
в

о
й

с
т

в
а

1
/

0
1

/
0

У
м

е
т

ь
 

ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

а
т

ь
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

у
ю

 
п

о
т

р
е

б
н

о
с
т

ь
, 

з
н

а
т

ь
 

о
с
н

о
в

н
ы

е
 

с
в

о
й

с
т

в
а

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 

у
м

е
т

ь
 

о
п

р
е

д
е

-
л

я
т

ь
 
и

х
 
н

а
л

и
ч

и
е

 
и

л
и

 
о

т
с
у

т
с
т

в
и

е

С
е

р
в

и
с
ы

 
И

н
т

е
р

н
е

т
а

. 
С

о
ц

и
а

л
ь

-
н

ы
е

 
с
е

т
и

1
/

1
2

/
2

А
н

а
л

и
з
и

р
о

в
а

т
ь

 
и

 
с
о

п
о

с
т

а
в

л
я

т
ь

 
р

а
з
л

и
ч

н
ы

е
 

и
с
т

о
ч

н
и

к
и

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
; 

и
с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь

 с
с
ы

л
к

и
 и

 ц
и

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 и

с
-

т
о

ч
н

и
к

о
в

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
.

О
т

л
и

ч
а

т
ь

 
о

т
к

р
ы

т
ы

е
 

с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

е
 

т
е

х
н

о
л

о
г
и

и
 

 
о

т
 

с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
х

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
ы

х
 

т
е

х
н

о
-

л
о

г
и

й
 
с
о

 
с
к

р
ы

т
о

й
 
ц

е
л

ь
ю

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

а
я

 б
е

з
о

п
а

с
н

о
с
т

ь
. 

З
а

щ
и

т
а

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
1

/
1

2
/

1
З

н
а

т
ь

 
о

с
н

о
в

н
ы

е
 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

й
 

б
е

з
о

п
а

с
-

н
о

с
т

и
. 

У
м

е
т

ь
 

п
р

е
д

у
п

р
е

ж
д

а
т

ь
 

о
п

а
с
н

о
с
т

и
 

с
л

у
ч

а
й

н
о

г
о

 
и

л
и

 
п

р
е

д
н

а
м

е
р

е
н

н
о

г
о

 
в

р
е

д
о

н
о

с
н

о
г
о

 
в

о
з
д

е
й

с
т

в
и

я
 

н
а

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

ю

р
е

з
е

р
в

 у
ч

и
т

е
л

я
—

—

и
т

о
го

:
1

7
/

1
7

3
2

/
3

6
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9
 к

л
а

с
с

1
. 

В
с

п
о

м
о

га
т

е
л

ь
н

ы
е

 а
л

го
р

и
т

м
ы

 и
 п

о
д

п
р

о
гр

а
м

м
ы

В
с

п
о

м
о

г
а

т
е

л
ь

н
ы

й
 

а
л

г
о

р
и

т
м

. 
М

е
т

о
д

 
п

о
ш

а
г

о
в

о
й

 
д

е
т

а
л

и
з

а
-

ц
и

и
. 

П
о

н
я

т
и

е
 

п
о

д
п

р
о

г
р

а
м

м
ы

.
А

н
а

л
и

з
 
а

л
г

о
р

и
т

м
а

2
/

2
3

/
4

В
ы

б
и

р
а

т
ь

 р
а

з
б

и
е

н
и

е
 и

с
х

о
д

н
о

й
 з

а
д

а
ч

и
 н

а
 п

о
д

з
а

д
а

ч
и

 и
 

о
ф

о
р

м
л

я
т

ь
 
р

е
ш

е
н

и
я

 
п

о
д

з
а

д
а

ч
 
в

 
ф

о
р

м
е

 
п

о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
.

У
ч

а
с

т
в

о
в

а
т

ь
 

в
 

к
о

л
л

е
к

т
и

в
н

о
м

 
с

о
с

т
а

в
л

е
н

и
и

 
а

л
г

о
р

и
т

-
м

о
в

 
м

е
т

о
д

о
м

 
п

о
ш

а
г

о
в

о
й

 
д

е
т

а
л

и
з

а
ц

и
и

 
в

 
к

а
ч

е
с

т
в

е
 

р
у

-
к

о
в

о
д

и
т

е
л

я
, 

р
а

с
п

р
е

д
е

л
я

ю
щ

е
г

о
 

з
а

д
а

н
и

я
, 

и
 

п
о

д
ч

и
н

ё
н

-
н

о
г

о
, 

в
ы

п
о

л
н

я
ю

щ
е

г
о

 
з

а
д

а
н

и
я

 
р

у
к

о
в

о
д

и
т

е
л

я
.

А
н

а
л

и
з

и
р

о
в

а
т

ь
 

п
р

о
ц

е
с

с
 

и
 

р
е

з
у

л
ь

т
а

т
ы

 
и

с
п

о
л

н
е

н
и

я
 

п
р

о
г

р
а

м
м

ы
 

с
 

и
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

н
и

е
м

 
п

р
о

с
т

е
й

ш
и

х
 

п
р

и
ё

м
о

в
 

о
т

л
а

д
к

и
 р

а
з

в
е

т
в

л
я

ю
щ

и
х

с
я

 и
 ц

и
к

л
и

ч
е

с
к

и
х

 п
р

о
г

р
а

м
м

, 
а

 
т

а
к

ж
е

 
п

р
о

г
р

а
м

м
, 

с
о

д
е

р
ж

а
щ

и
х

 
п

о
д

п
р

о
г

р
а

м
м

ы

И
с

п
о

л
н

и
т

е
л

и
, 

и
с

п
о

л
ь

з
у

е
м

ы
е

 
в

 
з

а
д

а
н

и
я

х
 

О
Г

Э
3

/
2

4
/

4
У

м
е

т
ь

 
п

р
о

г
р

а
м

м
и

р
о

в
а

т
ь

 
и

с
п

о
л

н
и

т
е

л
е

й
 

Р
о

б
о

т
, 

Ч
е

р
-

т
ё

ж
н

и
к

, 
Ч

е
р

е
п

а
ш

к
а

2
. 

К
о

м
п

ь
ю

т
е

р
н

а
я

 о
б

р
а

б
о

т
к

а
 б

о
л

ь
ш

и
х

 о
б

ъ
ё

м
о

в
 д

а
н

н
ы

х

М
н

о
ж

е
с
т

в
а

. 
О

п
е

р
а

ц
и

и
 н

а
д

 м
н

о
-

ж
е

с
т

в
а

м
и

. 
Ф

о
р

м
у

л
а

 
в

к
л

ю
ч

е
-

н
и

я
 
и

 
и

с
к

л
ю

ч
е

н
и

я

1
/

0
2

/
0

И
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

т
ь

 
т

е
о

р
е

т
и

к
о

-м
н

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
ы

е
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 
д

л
я

 з
а

п
и

с
и

 р
е

з
у

л
ь

т
а

т
о

в
 д

е
й

с
т

в
и

й
 с

 р
а

з
л

и
ч

н
ы

м
и

 м
н

о
-

ж
е

с
т

в
а

м
и

. 
В

л
а

д
е

т
ь

 
п

р
и

ё
м

а
м

и
 

в
ы

ч
и

с
л

е
н

и
я

 
к

о
л

и
ч

е
-

с
т

в
а

 э
л

е
м

е
н

т
о

в
 м

н
о

ж
е

с
т

в
а

 н
а

 о
с

н
о

в
е

 ф
о

р
м

у
л

ы
 в

к
л

ю
-

ч
е

н
и

я
 

и
 
и

с
к

л
ю

ч
е

н
и

я

П
о

н
я

т
и

е
 

э
л

е
к

т
р

о
н

н
о

й
 

т
а

б
л

и
ц

ы
; 

т
и

п
ы

 
я

ч
е
е
к

 
э
л

е
к

т
р

о
н

н
о

й
 

т
а

-
б

л
и

ц
ы

; 
з
а

п
о

л
н

е
н

и
е
 

э
л

е
к

т
р

о
н

-
н

о
й

 
т

а
б

л
и

ц
ы

 
д

а
н

н
ы

м
и

 
и

 
ф

о
р

-

2
/

3
5

/
5

Р
а

з
м

е
щ

а
т

ь
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
ю

 
в

 
э
л

е
к

т
р

о
н

н
о

й
 

т
а

б
л

и
ц

е
. 

В
ы

-
п

о
л

н
я

т
ь

 п
о

с
т

р
о

е
н

и
е

 г
р

а
ф

и
к

о
в

 и
 д

и
а

г
р

а
м

м
 р

а
з
л

и
ч

н
о

г
о

 
т

и
п

а
.

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
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м
у

л
а

м
и

; 
о

с
н

о
в

н
ы

е
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

, 
д

о
п

у
с
к

а
е
м

ы
е
 

э
л

е
к

т
р

о
н

н
ы

м
и

 
т

а
-

б
л

и
ц

а
м

и
. 

Р
е
ш

е
н

и
е
 

з
а

д
а

ч
 

с
 

п
о

-
м

о
щ

ь
ю

 
э
л

е
к

т
р

о
н

н
ы

х
 
т

а
б

л
и

ц

И
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

т
ь

 
в

о
з

м
о

ж
н

о
с

т
и

 
э

л
е

к
т

р
о

н
н

о
й

 
т

а
б

л
и

ц
ы

 
д

л
я

 
и

с
с

л
е

д
о

в
а

н
и

я
 
п

р
о

с
т

ы
х

 
к

о
м

п
ь

ю
т

е
р

н
ы

х
 

м
о

д
е

л
е

й

П
о

н
я

т
и

е
 о

 м
а

с
с
и

в
а

х
 и

 с
п

и
с
к

а
х

. 
А

л
г
о

р
и

т
м

ы
 

с
о

р
т

и
р

о
в

к
и

. 
В

ы
-

ч
и

с
л

е
н

и
е

 
п

о
 

р
е

к
у

р
р

е
н

т
н

ы
м

 
с
о

-
о

т
н

о
ш

е
н

и
я

м
. 

А
л

г
о

р
и

т
м

 
п

о
и

с
к

а
 

м
а

к
с
и

м
у

м
а

 
и

 
с
о

р
т

и
р

о
в

к
и

2
/

2
3

/
4

П
р

и
м

е
н

я
т

ь
 

м
а

с
с

и
в

ы
 

д
л

я
 

о
б

р
а

б
о

т
к

и
 

о
д

н
о

р
о

д
н

о
й

 
и

н
-

ф
о

р
м

а
ц

и
и

. 
И

с
п

о
л

ь
з

о
в

а
т

ь
 

с
п

и
с

к
и

 
д

л
я

 
о

б
р

а
б

о
т

к
и

 
и

н
-

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 
р

а
з

н
о

г
о

 
т

и
п

а
.

О
п

р
е

д
е

л
я

т
ь

 
п

о
 

в
ы

б
р

а
н

н
о

м
у

 
м

е
т

о
д

у
 

р
е

ш
е

н
и

я
 

з
а

д
а

ч
и

, 
к

а
к

и
е

 
с

т
р

у
к

т
у

р
ы

 
д

а
н

н
ы

х
 

ц
е

л
е

с
о

о
б

р
а

з
н

о
 

и
с

п
о

л
ь

з
о

-
в

а
т

ь
 

д
л

я
 

а
л

г
о

р
и

т
м

и
ч

е
с

к
о

й
 

о
б

р
а

б
о

т
к

и
 

з
а

д
а

н
н

о
й

 
и

н
-

ф
о

р
м

а
ц

и
и

З
н

а
т

ь
 

и
 

у
м

е
т

ь
 

п
р

о
г

р
а

м
м

и
р

о
в

а
т

ь
 

а
л

г
о

р
и

т
м

ы
 

п
о

и
с

к
а

 
м

а
к

с
и

м
у

м
а

 
и

 
м

и
н

и
м

у
м

а
, 

а
л

г
о

р
и

т
м

 
с

о
р

т
и

р
о

в
к

и

3
. 

М
о

д
е

л
и

р
о

в
а

н
и

е
 и

 ф
о

р
м

а
л

и
з

а
ц

и
я

П
о

н
я

т
и

е
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
й

 
м

о
-

д
е

л
и

.
М

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е

 
и

 
ф

о
р

м
а

л
и

з
а

-
ц

и
я

.
С

и
с
т

е
м

н
ы

й
 

п
о

д
х

о
д

 
в

 
и

н
ф

о
р

м
а

-
ц

и
о

н
н

о
м

 
м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
и

2
/

1
4

/
3

В
ы

д
е

л
я

т
ь

 
в

 
и

с
с
л

е
д

у
е

м
о

й
 

с
и

т
у

а
ц

и
и

: 
о

б
ъ

е
к

т
, 

с
у

б
ъ

е
к

т
, 

м
о

д
е

л
ь

.
В

ы
д

е
л

я
т

ь
 

с
р

е
д

и
 

с
в

о
й

с
т

в
 

д
а

н
н

о
г
о

 
о

б
ъ

е
к

т
а

 
с
у

щ
е

с
т

в
е

н
-

н
ы

е
 
с
в

о
й

с
т

в
а

 
с
 
т

о
ч

к
и

 
з
р

е
н

и
я

 
ц

е
л

е
й

 
м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
я

.
П

р
о

в
о

д
и

т
ь

 
ф

о
р

м
а

л
и

з
а

ц
и

ю
 

п
л

о
х

о
 

п
о

с
т

а
в

л
е

н
н

о
й

 
(ж

и
з
-

н
е

н
н

о
й

) 
з
а

д
а

ч
и

.
А

н
а

л
и

з
и

р
о

в
а

т
ь

 
и

 
с
т

р
у

к
т

у
р

и
р

о
в

а
т

ь
 

д
а

н
н

ы
е

 
п

р
и

 
р

е
ш

е
-

н
и

и
 
з
а

д
а

ч
.

С
т

р
о

и
т

ь
 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
у

ю
 
м

о
д

е
л

ь
 
з
а

д
а

ч
и

.
И

с
с
л

е
д

о
в

а
т

ь
 

с
 

п
о

м
о

щ
ь

ю
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
х

 
м

о
д

е
л

е
й

 
с
т

р
у

к
т

у
р

у
 

и
 

п
о

в
е

д
е

н
и

е
 

о
б

ъ
е

к
т

а
 

в
 

с
о

о
т

в
е

т
с
т

в
и

е
 

с
 

п
о

-
с
т

а
в

л
е

н
н

о
й

 
з
а

д
а

ч
е

й
.

О
п

р
е

д
е

л
я

т
ь

 п
р

и
м

е
н

и
м

о
с
т

ь
 и

з
у

ч
а

е
м

ы
х

 м
е

т
о

д
о

в
 д

л
я

 р
е

-
ш

е
н

и
я

 
з
а

д
а

ч
и
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о
с

н
о

в
н

о
е

 с
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

п
о

 т
е

м
а

м
К

о
л

и
ч

е
с

т
в

о
ч

а
с

о
в

Х
а

р
а

к
т

е
р

и
с

т
и

к
а

 о
с

н
о

в
н

ы
х

 в
и

д
о

в
у

ч
е

б
н

о
й

 д
е

я
т

е
л

ь
н

о
с

т
и

 у
ч

е
н

и
к

а
(н

а
 у

р
о

в
н

е
 у

ч
е

б
н

ы
х

 д
е

й
с

т
в

и
й

)

I
II

Г
р

а
ф

ы
 

к
а

к
 

с
р

е
д

с
т

в
о

 
м

о
д

е
л

и
р

о
-

в
а

н
и

я
. 

Д
е

р
е

в
ь

я
. 

А
л

г
о

р
и

т
м

ы
 н

а
 

г
р

а
ф

а
х

2
/

1
2

/
3

С
т

р
о

и
т

ь
 

с
т

р
у

к
т

у
р

н
ы

е
 

м
о

д
е

л
и

, 
и

с
п

о
л

ь
з
у

я
 

п
о

н
я

т
и

е
 

г
р

а
ф

а
.

П
о

л
ь

з
о

в
а

т
ь

с
я

 
а

л
г
о

р
и

т
м

а
м

и
 
о

б
х

о
д

а
 
г
р

а
ф

а

П
р

е
ф

и
к

с
н

ы
е

 
к

о
д

ы
—

1
/

1
П

р
о

в
о

д
и

т
ь

 
к

о
д

и
р

о
в

а
н

и
е

 
и

 
д

е
к

о
д

и
р

о
в

а
н

и
е

 
с
 

п
о

м
о

щ
ь

ю
 

п
р

е
ф

и
к

с
н

ы
х

 
к

о
д

о
в

.
О

п
р

е
д

е
л

я
т

ь
, 

я
в

л
я

е
т

с
я

 
л

и
 
к

о
д

 
п

р
е

ф
и

к
с
н

ы
м

О
р

и
е

н
т

и
р

о
в

а
н

н
ы

е
 
г
р

а
ф

ы
.

П
р

и
м

е
н

е
н

и
е

 
о

р
г
р

а
ф

о
в

 
к

 
р

е
ш

е
-

н
и

ю
 
з
а

д
а

ч

1
/

0
2

/
1

С
т

р
о

и
т

ь
 

с
т

р
у

к
т

у
р

н
ы

е
 

м
о

д
е

л
и

, 
и

с
п

о
л

ь
з
у

я
 

п
о

н
я

т
и

е
 

г
р

а
ф

а
.

З
н

а
т

ь
 

о
с
н

о
в

н
ы

е
 

п
о

н
я

т
и

я
 

и
 

с
в

о
й

с
т

в
а

, 
о

п
и

с
ы

в
а

ю
щ

и
е

 
с
т

р
у

к
т

у
р

у
 
о

р
г
р

а
ф

а
.

У
м

е
т

ь
 

п
о

д
с
ч

и
т

ы
в

а
т

ь
 

к
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

 
п

у
т

е
й

 
в

 
б

е
с
к

о
н

т
у

р
-

н
о

м
 
о

р
г
р

а
ф

е

В
ы

ч
и

с
л

и
т

е
л

ь
н

ы
е

 
м

е
т

о
д

ы
 

в
 

р
е

-
ш

е
н

и
и

 
з
а

д
а

ч
.

И
з
м

е
р

е
н

и
е

 
к

о
л

и
ч

е
с
т

в
а

 
и

н
ф

о
р

-
м

а
ц

и
и

2
/

1
3

/
3

Р
е

а
л
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реКоМендаЦии По оСнаЩениЮ
УЧеБноГо ПроЦеССа

Кабинет информатики должен быть оснащён оборудо-
ванием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 
Имеющееся в кабинете оснащение должно обеспечивать, 
в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в раз-
личных школьных предметах. Кабинет информатики   
может быть использован вне курса информатики и во 
внеурочное время для многих видов информационной   
деятельности, осуществляемых участниками образова-
тельного процесса, например для поиска и обработки ин-
формации, подготовки и демонстрации мультимедиапре-
зентаций, подготовки номера школьной газеты и др.

В кабинете необходимо наличие не менее одного рабо-
чего места преподавателя (компьютера, в котором преду-
смотрена конфигурация, необходимая для деятельности 
преподавателя) и 12—15 компьютерных мест учащихся, 
снабжённых стандартным комплектом: системным бло-
ком, монитором, устройством ввода текстовой информа-
ции и манипулирования экранными объектами, т. е. кла-
виатурой и мышью, при этом основная конфигурация 
компьютера должна обеспечивать учащемуся мультиме-
диавозможности: видеоизображение, качественный сте-
реозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.   
В школах, имеющих более одного класса в каждой       
параллели, желательно иметь более одного учебного ка-
бинета информатики. Компьютерное оборудование может 
быть представлено как в стационарном исполнении, так 
и в виде переносных компьютеров типа ноутбука. Должно 
быть обеспечено подключение компьютеров к школьной 
сети и выход в Интернет, при этом возможно использо-
вание участков беспроводной сети.

Предлагается предусмотреть возможность использова-
ния и такого оборудования, как:
  принтер (чёрно-белой печати, формата А4), желателен 

дополнительный цветной принтер, возможно использо-
вание принтеров большого формата;

  цифровой проектор (рекомендуется консольное крепле-
ние над экраном или потолочное крепление), подсоеди-
няемый к компьютеру, видеомагнитофону, цифровому 
микроскопу и т. п.;

  устройства для ввода визуальной и звуковой информа-
ции (сканер, цифровой фотоаппарат, микрофон, видео-
камера, веб-камера и пр.); 

  устройства вывода звуковой информации, а именно: на-
ушники для индивидуальной работы со звуковой ин-
формацией, громкоговорители с усилителем;



39

  оборудование, обеспечивающее подключение к Интер-
нету (комплект оборудования для подключения к Ин-
тернету, сервер);

  устройства создания графической информации (графи-
ческий планшет), которые используются для создания 
и редактирования графических объектов, ввода руко-
писного текста;

  устройства для создания музыкальной информации 
(музыкальные клавиатуры вместе с соответствующим 
программным обеспечением), позволяющие учащимся 
создавать музыкальные мелодии, аранжировать их, 
слышать их исполнение, редактировать их; 

  копировальный аппарат А3 (копировальный аппарат и 
принтер могут входить в одно многофункциональное 
устройство);

  комплект цифрового измерительного оборудования, 
включающий датчики (расстояния, освещённости, тем-
пературы, силы, влажности, тока, напряжения, маг-
нитной индукции и др.), обеспечивающие возможность 
измерений физических параметров с необходимой точ-
ностью, устройство для регистрации, сбора и хранения 
данных, программное обеспечение для графического 
представления результатов измерений, их математиче-
ской обработки и анализа;  

  управляемые компьютером устройства для освоения 
учащимися принципов и простейших технологий авто-
матического управления (управление по принципу об-
ратной связи и т. д.). 

Все программные средства, установленные на компью-
терах, должны быть лицензированы, в том числе опера-
ционная система (Windows, Linux, Mac OS или др.). 
Должны иметься файловый менеджер в составе операци-
онной системы или иной; антивирусная программа; про-
грамма-архиватор; интегрированное офисное приложение, 
включающее текстовый редактор, растровый и векторный 
графические редакторы, программу разработки презента-
ций, динамические (электронные) таблицы; система 
управления базами данных; система оптического распо-
знавания текста; звуковой редактор; мультимедиапрои-
грыватель. Для управления доступом к ресурсам Интер-
нета и оптимизации трафика должны быть использованы 
специальные программные средства. Желательно, чтобы 
была установлена программа интерактивного общения, 
простой редактор веб-страниц и пр.

Значительная часть учебных материалов, в том числе 
тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диа-
граммы и пр., могут быть представлены как на полигра-
фических, так и на цифровых (электронных) носителях. 



Рекомендуется использовать уже разработанные элек-
тронные образовательные ресурсы, представленные в Еди-
ной коллекции ЭОР. Цифровые инструменты и информа-
ционные источники должны содействовать переходу от 
репродуктивных форм учебной деятельности к самостоя-
тельным поисково-исследовательским видам работы, раз-
витию умений работы с информацией, представленной в 
различных формах, формированию коммуникативной 
культуры учащихся.
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