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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Цель дисциплины  
 

Цель дисциплины – формирование у обучаемых понимания информационной сущности решаемых 
профессиональных задач, роли и места компьютера и телекоммуникационных систем в профессиональ-
ной деятельности экономиста. Выработка навыков и умений в определении основных этапов постанов-
ки и решения профессиональных задач с помощью современных информационных технологий, а имен-
но: 

• формирование умений работы с информацией разного вида на базе широкого использования 
междисциплинарных связей и знаний, полученных при изучении профильных дисциплин; 

• формирование умений интегрированного использования информационных технологий (ИТ) для 
решения реальных, профессионально-ориентированных, неформализованных задач; 

• формирование умений самостоятельно овладевать ИТ. 

Знакомство с методами и средствами информационного моделирования (в том числе основами 
алгоритмизации и программирования) в профессиональной деятельности экономиста. 

 

Задачи дисциплины 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 
• основные объекты и методы изучения науки информатики; 
• понятия «информация» и «информационные процессы» 
• основные подходы к определению понятия «информация»; 
• носители информации, виды и свойства информации,  
• основные информационные процессы; 
• принципы кодирования и декодирования информации; 
• классификацию систем счисления; 
• историю развития вычислительной техники, поколения ЭВМ; 
• архитектуру персонального компьютера (ПК); 
• основные устройства компьютера, их виды, принципы работы, характеристики; 
• программное обеспечение компьютера, его виды; 
• представление текстовой, графической, числовой, звуковой информации в памяти ПК; 
• классификацию компьютерных сетей, адресацию в Internet; 
• классификацию компьютерных вирусов, меры борьбы с ними; 
• понятие алгоритма, его свойства, способы записи, основные алгоритмические конструкции;  
• классификацию языков программирования; 
• принципы работы компиляторов и интерпретаторов; 
• типы данных, обрабатываемых средствами языка программирования, операторы языка, способы 

заполнения массивов, основные задачи на обработку массивов;  
• понятие модели, свойства информационных моделей, этапы информационного моделирования; 
• основные логические операции, логические элементы и устройства компьютера. 
Студент должен уметь: 
• измерять информацию в соответствии с объемным и вероятностным подходами; 
• решать задачи на кодирование и декодирование информации; 
• выполнять арифметические действия в различных системах счисления и осуществлять перевод 

из одной системы счисления в другую;  
• выполнять арифметические действия с числами, записанными в нормализованном виде;  
• получать прямой, обратный и дополнительный коды для положительных и отрицательных чисел; 



• работать с различными программными средствами; 
• интегрировано использовать различные программные средства для решения профессионально-

ориентированных задач; 
• составлять гипертекстовые документы; 
• решать задачи с использованием языка программирования; 
• записывать алгоритмы и программы; 
• составлять информационные модели; 
• составлять таблицы истинности и функциональные схемы логических устройств; 
• выполнять упрощения логических выражений. 

 

Рекомендации по изучению дисциплины 
 
Программа учитывает количество часов, отводимых на изучение данной дисциплины в рабочих 

планах.  
Знания, полученные при изучении дисциплины «Информатика», необходимы для освоения после-

дующих курсов специальностей 060400 «Финансы и кредит» и 060500 «Бухгалтерский учет и аудит», 
таких как «АИТ в экономике» на третьем курсе, «АРМ бухгалтера» на пятом курсе и др.   

При изучении теоретических вопросов дисциплины студенты должны ответить на контроль-
ные вопросы, поставленные в конце темы и письменно выполнить контрольные задания в соответ-
ствии с вариантом, полученным у преподавателя.  

ПРОГРАММА, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 1   ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Основные объекты и методы изучения науки информатики. Основные разделы информатики. 
Смежные с информатикой дисциплины.  

Основные подходы к определению понятия «информация».  
Носители информации. Сигнал, знак, символ. Виды и свойства информации. Измерение информа-

ции. 
Информационные процессы поиска, отбора, хранения, передачи, обработки, защиты. Процесс коди-

рования. Задачи на кодирование и декодирование информации. Языки кодирования.  
 

Методические указания 
 

Информатика – научная дисциплина, изучающая информационные процессы, происходящие в 
системах различной природы и возможность их автоматизации.  

Основными объектами информатики являются информация, информационные процессы, компью-
тер, информационная технология, информационная система, информационная модель, алгоритм, про-
грамма.  

Можно выделить следующие методы изучения науки информатики: системный и синергетический 
подходы, компьютерный эксперимент, численные методы, методы познания (анализ – синтез, абстраги-
рование – конкретизация, обобщение – специализация), специальные методы (методы обработки ин-
формации: поиск, отбор и т. п.).  

При изучении темы необходимо обратить внимание на различные подходы к определению понятия 
«информация», на то, что распространение информации всегда связано с материальным носителем, т.е. 
средой, для ее записи, хранения, передачи.  

Необходимо учесть, что основной формой передачи информации являются знаки и сигналы.  
Следует обратить внимание на существование различных классификаций видов информации. Необ-

ходимо уметь приводить примеры на каждое свойство информации.  
Важно учесть, что единицей измерения количества информации является бит, но смысл ее различен 

при измерении информации в рамках разных подходов к определению понятия «информация».  
При изучении наиболее общих информационных процессов следует составить схему их взаимосвя-

зи. 



Необходимо уметь решать задачи на кодирование и декодирование информации.  
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1 Охарактеризуйте основные объекты и методы информатики. 
2 Охарактеризуйте смежные с информатикой дисциплины.  
3 Выделите общие свойства и отличительные особенности в различных определениях понятия 

«информация». 
4 Приведите примеры непрерывных и дискретных сигналов. 
5 Перечислите признаки, которые можно выбрать в качестве оснований деления видов информа-

ции, и назовите виды информации для каждой классификации. 
6 Сформулируйте свойства информации. Приведите пример на каждое свойство. 
7 Охарактеризуйте сущность каждого подхода к измерению информации. 
8 Изобразите схему взаимосвязи информационных процессов и расскажите о каждом из них. 
9 Объясните сущность задач на кодирование и декодирование информации. 

 

Рекомендуемая литература 

 
1 Бешенков С. А., Гейн А. Г., Григорьев С. Г. Информатика и информационные технологии. – Ека-

теринбург: Изд-во УГПУ, 1995. – 144 с. 
2 Бешенков С. А., Лыскова В. Ю., Ракитина Е. А. Информация и информационные процессы. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. – 85 с. 
3 Информатика: Базовый курс. Учебник для вузов / Под ред. С. В. Симонович. – СПб.: Питер, 

1999. – 640 с. 
4 Информатика: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

– 3-е изд. – 768 с.*  
5 Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих / Сост. Д. А. Поспелов. – М.: Педа-

гогика-Пресс, 1994. – 352 с. 
6 Каймин В. А. Информатика: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 2-е изд. – 272 с.*  
7 Кувалдина Т.А. Основные понятия информатики: Тезаурус. – Волгоград: Перемена. 1996. – 107 

с. 
8 Нечаев В. И. Элементы криптографии: Основы теории защиты информации. – М.: Высшая шк., 

1999. – 109 с.* 
9 Основы криптографии: Учеб. пособие для вузов / А. П. Аферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. 

Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2001. – 480 с.*  
10 Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ–

ПРЕСС, 1998. – 592 с. 
 

Тема 2   АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВМ 
 

Системы счисления. Правила перевода из одной системы счисления в другую. Информатизация 
общества. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 

 
 

Методические указания 
 
Под системой счисления понимают совокупность приемов обозначения (записи) чисел. Все систе-

мы счисления делят на позиционные и непозиционные. Для информатики особый интерес представляют 
двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.  

Следует обратить внимание на правила перевода вещественных чисел из одной системы счисления 
в другую. Знать правило перевода правильных дробей из десятичной системы в произвольную. Уметь 
выполнять действия в различных системах счисления, осуществлять перевод из одной системы счисле-
ния в другую. 
                                                           

* Издание можно посмотреть в библиотеке Тамб. гос. техн. ун-та. 



Необходимо знать четыре поколения ЭВМ:  
• первое поколение – ламповые ЭВМ (40 – 50-е гг. XX в.) 
• второе поколение – транзисторные ЭВМ (50 – 60-е гг. XX в.) 
• третье поколение – ЭВМ на основе интегральных схем (60 – 70-е гг. XX в.) 
• четвертое поколение – ЭВМ на основе больших интегральных схем  

(с 80-х гг. XX в.) 
Уметь давать характеристику ЭВМ каждого поколения. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1 Приведите примеры записи чисел в позиционной и непозиционной системах счисления. 
2 Дайте определения базису, основанию системы счисления. 
3 Сформулируйте правила перевода вещественных чисел из десятичной системы счисления в про-

извольную и наоборот; из двоичной в восьмеричную и шестнадцатеричную и наоборот. Проиллюстри-
руйте их на примерах. 

4 Сформулируйте правило перевода правильных дробей из десятичной системы в произвольную. 
Приведите пример. 

5 Расскажите историю развития вычислительной техники. 
6 Охарактеризуйте ЭВМ каждого поколения. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1 Андрееева Е., Фалина И. Информатика: Системы счисления и компьютерная арифметика. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 256 с. 
2 Апокин И. А., Майстров Л. Е. История вычислительной техники: от простейших счетных при-

способлений до сложных релейных систем. – М.: Наука, 1990. – 264 с.* 
3 Брой М. Информатика. Основополагающее введение. – М.: Диалог-Миф, Часть 2. – 2001. – 224 с. 
4 Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих / Сост. Д. А. Поспелов. – М.: Педа-

гогика-Пресс, 1994. – 352 с. 
5 Системы счисления http://mckryak.chat.ru/posob/inf_9_2_2.html 
6 Системы счисления http://schools.techno.ru/sch1567/dost/hp/cc/menu.htm  
7 Системы счисления http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/programming/prog-

ramms/perevod(p)/perevod.html  
8 Шауман А. М. Основы машинной арифметики. – Л.: Изд-во ленингр. ун-та, 1979. – 311 с.*  
9 Электронные вычислительные машины: В 8 кн. Кн. 1 – 3, 6: Практ. пособие для вузов / А. В. 

Савченко, Ю. В. Сальников, А. Н. Филиппов; Под ред. А. Я. Савельева. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Высш. шк., 1991. – 127 с. 
 

 
Тема 3   КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Классификация компьютеров. Аппаратное обеспечение компьютера. Архитектура компьютера. Ос-

новные устройства компьютера (ввода, вывода, отображения, хранения, передачи, обработки информа-
ции). Их виды, принципы работы, характеристики.  

 
Методические указания 

 
Компьютер – устройство для обработки информации. Необходимо обратить внимание на различные 

классификации компьютеров по платформе, назначению и размерам. 
Аппаратное обеспечение компьютера включает архитектуру и устройство компьютера. 
Архитектура компьютера – общее описание структуры и функций ЭВМ, ее ресурсов.  
Ресурсы ЭВМ – средства вычислительной системы, которые могут быть выделены процессу обра-

ботки данных на определенный интервал времени.  
При изучении темы обратить внимание на схему взаимодействия устройств компьютера согласно 

архитектуре фон Неймана. Следует знать современную архитектуру, основанную на магистрально-
модульном принципе.  



Необходимо понимать различия в подключении центральных и периферийных устройств компью-
тера, знать их взаимодействие между собой.   

В состав современного персонального компьютера входит системный блок, клавиатура, монитор. 
Устройства компьютера следует характеризовать по следующим признакам: класс устройств (на-

звание), назначение, принципы работы, особенности, основные технические (пользовательские) харак-
теристики (потребительские свойства), программная поддержка. 

Необходимо уметь характеризовать устройства каждого вида.  
Следует обратить внимание на понятие носителя и накопителя информации. Знать основные типы 

носителей и накопителей.  
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1 Перечислите классификационные признаки деления компьютеров и охарактеризуйте объект ка-
ждого класса. 

2 Изобразите схему взаимодействий устройств компьютера согласно архитектуре фон Неймана. 
3 Объясните сущность магистрально-модульного принципа. 
4 Перечислите центральные и периферийные устройства компьютера. 
5 Охарактеризуйте устройство ввода информации. 
6 Охарактеризуйте устройство вывода информации. 
7 Охарактеризуйте устройство отображения информации. 
8 Охарактеризуйте устройство хранения информации. 
9 Перечислите основные носители и накопители информации. 
10 Охарактеризуйте устройство передачи информации. 
11 Охарактеризуйте устройство обработки информации. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1 Информатика: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

– 3-е изд. – 768 с.*  
2 Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих / Сост. Д. А. Поспелов. – М.: Педа-

гогика-Пресс, 1994. – 352 с. 
3 Каймин В. А. Информатика: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 2-е изд. – 272 с.*  
4 Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 920 с. 
5 Нортон П. Программно-аппаратная организация IBM PC: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 

328 с. 
6 Персональный компьютер / Сост. Ю. Л. Кетков, А. Ю. Кетков, Д. Е. Шапошников. – М.: Большая 

росс. энциклопедия, 1998. – 440 с.*  
7 Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ–

ПРЕСС, 1998. – 592 с. 
8 Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 640 с.*  

 
 

Тема 4   ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА 
 

Программное обеспечение компьютера (ПО). Классификация ПО. Операционные системы и обо-
лочки компьютера. Этапы загрузки операционной системы Windows. Файловая система. Способы обра-
зования имен файлов. 

 
Методические указания 

 
Программное обеспечение – это набор программ, имеющихся в наличии у ПК. Оно подразделяется 

на системное, специальное и прикладное. Необходимо обратить внимание на ПО каждого вида. Уметь 
классифицировать программы. Знать назначение программ-утилитов, драйверов, программ-архива-
торов, браузеров.  



Следует знать, что операционная система (ОС) – это набор программ, который обеспечивает взаи-
модействие всех устройств ПК и позволяет пользователю осуществлять общее управление ПК (процес-
сором, памятью, устройствами ввода–вывода, данными). Обратить внимание на главное назначение ОС. 
Знать суть работы большинства программ-оболочек, наиболее популярные оболочки. Знать типы ко-
манд для управления работой ОС. 

При изучении файловой системы обратить внимание на способы образования имен файлов, конст-
рукцию самого имени файла, шаблоны для имен.   

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1 Охарактеризуйте системное, специальное и прикладное ПО. 
2 Объясните назначение и суть работы операционной системы. 
3 Сформулируйте преимущества операционных оболочек. 
4 Перечислите основные этапы загрузки операционной системы Windows.  
5 Охарактеризуйте команды управления работой ОС. 
6 Приведите примеры записи имен файлов в формате «8.3» и «длинном» формате.  
7 Перечислите недопустимые символы для каждого способа образования имени файла.  
8 Составьте шаблоны для нахождения всех файлов с расширением doc, имена которых содержат 

два символа. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1 Аглицкий Д. С., Любченко С. А. Персональный компьютер и Windows для всех: Учеб. пособие. – 
М.: Филинъ, 1996. – 2-е изд. – 336 с.*  

2 Информатика: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 
– 3-е изд. – 768 с.*  

3 Каймин В. А. Информатика: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 2-е изд. – 272 с.*  
4 Клименко Б. И. Практические советы пользователю IBM PC: работа с файлами и экраном, фор-

матирование дискет, архивирование данных. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 240 с. 
5 Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей: Самоучитель: Учеб. пособие / Под ред. 

В. Б. Колягина. – М.: Триумф, 2002. – 656 с.*  
6 Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 920 с. 
7 Нортон П. Программно-аппаратная организация IBM PC: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 

328 с. 
8 Персональный компьютер для всех: В 4 кн. Кн. 1, 2, 4: Практ. пособие / А. Я. Савельев, Б. А. Са-

зонов, С. Э. Лукьянов; Под ред. А. Я. Савельева. – М.: Высш. шк., 1991. – 191 с., С. 207. 
9 Фаненштих К., Хаселир Р. Операционная cреда Windows 3.1. 2-е изд., испр. и доп.: Практ. посо-

бие / Пер. с нем. – М.: ЭКОМ, 1994. – 432 с. 
10  Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 640 с.*  
11  Франкен Г. MS DOS 5.0 для пользователя: Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – К.: Торгово-изд. бю-

ро BHV, 1992. – 513 с. 
Тема 5   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Информационные технологии. Представление текстовой, графической, числовой и звуковой ин-

формации в памяти ПК. Программные средства и технологии обработки. Основные виды информаци-
онных систем.  

 
Методические указания 

 
Информационная технология (ИТ) – совокупность средств и методов преобразования информаци-

онных данных для получения информации нового качества (информационного продукта) о состоянии 
объекта, процесса или явления.  

Цель информационной технологии – производство информации, удовлетворяющей информацион-
ные потребности человека. 



Компьютерная (новая) информационная технология – информационная технология, основным тех-
ническим средством реализации которой выступает компьютер или средства телекоммуникации (теле-
фон, телеграф, факс, телекоммуникации). 

При изучении темы целесообразно рассмотреть различные классификации видов ИТ. Поскольку 
компьютер может обрабатывать данные текстового, числового, графического и звукового типов, необ-
ходимо знать аппаратные и программные средства для каждого типа данных.    

Следует обратить внимание на существование различных таблиц кодировки. Знать наиболее попу-
лярные таблицы кодировки.  

Целесообразно обратить внимание на основные способы представления графических изображений: 
векторный и растровый, на различия в представлении в памяти компьютера целых и вещественных чи-
сел. Следует уметь составлять прямой, обратный и дополнительный коды положительных и отрица-
тельных чисел. 

Иметь представление о представлении звуковой информации в памяти компьютера. Уметь характе-
ризовать этапы оцифровки и дискретизации. 

Необходимо знать аппаратные и программные средства, предназначенные для работы с текстом, 
графикой, численными данными, звуком.  

Знать понятие информационной системы, ее основные виды. Следует изучить назначение систем 
управления базами данных, знать модели данных, являющихся основными для организации информа-
ции в базах данных; классификацию информационно-поисковых систем. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1 Сформулируйте отличительные особенности технологии. 
2 Перечислите составляющие информационной технологии. 
3 Опишите технологию поиска литературы в библиотеке. 
4 Назовите наиболее популярные таблицы кодировки. 
5 Перечислите аппаратные и программные средства обработки текстовой информации. 
6 Объясните сущность кодирования целых и вещественных чисел. 
7 Охарактеризуйте аппаратные и программные средства обработки числовой, информации. 
8 Дайте характеристику основным способам представления графических изображений. 
9 Назовите аппаратные и программные средства обработки графической информации. 
10  Охарактеризуйте типы компьютерного звука. 
11  Назовите аппаратные и программные средства обработки звуковой информации. 
12  Охарактеризуйте информационную систему.  
13  Перечислите основные возможности систем управления базами данных. 
14  Дайте характеристику основным моделям данных в базах данных.  
15  Охарактеризуйте сетевые информационно-поисковые системы. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1 Визе Манс. Word 6.0 для Windows: Пер. с нем. – М.: БИНОМ, 1994. – 208 с. 
2 Информатика: Базовый курс: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Симонович. – СПб.: Питер, 1999. 

– 640 с. 
3 Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 2-е изд. – 256 с.* 
4 Информатика: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

– 3-е изд. – 768 с.*  
5  Информационные технологии (для экономистов): Учеб. пособие / Под общ. ред. А. К. Волкова. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 310 с.*  
6 Карпов Б. Office 2000: Справочник. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.*  
7 Компьютерные технологии обработки информации: Учеб. пособие / С. В. Назаров, В. И. Перши-

ков, В. А. Тафинцев и др.; Под ред. С. В. Назарова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 248 с. 
8 Музыкальные редакторы. http://music.club.com.ua/soft/spring2000.html 
9 Основы современных компьютерных технологий: Учеб. пособие / Под ред. А. Д. Хомоненко. – 

СПб.: Корона принт, 2002. – 2-е изд. – 448 с.* 



10  Рычков В. Microsoft Excel 2000: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.*  
11  Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: Учебное пособие. Универсальный курс. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 
12  Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ–

ПРЕСС, 1998. – 592 с. 
13  Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ–

ПРЕСС, 2000. – 480 с. 
14  Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 640 с.*  

Контрольная работа № 1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
 

З а д а н и е  1 
 

а)  Перевести двоичное число 10111012. в десятичную систему счисления. 
 

Решение. Пронумеруем разряды числа справа налево, начиная с нулевого. Вычислим сумму произ-
ведений степеней основания системы счисления и цифр числа. Получим:  

 
.93212021212120211011101 10

023456
20123456

=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 
Ответ: 10111012 = 9310 . 

 
б)  Перевести десятичное число 561 в пятеричную систему счисления. 

 
Решение. Используем правило перевода чисел из десятичной системы счисления в произвольную 

систему счисления. Разделим число 561 с остатком на основание системы счисления, то есть на 5. По-
лучим: 

 

 
 
Ответ: 56110 = 42215. 

 
в) Перевести десятичное число –0,05 в двоичное число с точностью  

до 10–8, для которого записать прямой, обратный и дополнительный коды.   
 

Решение. Воспользуемся правилом перевода десятичной дроби в двоичную систему. Переведем мо-
дуль числа – 0,05 в двоичную систему, т.е. 0,05. Получим:  

0,0510 = 0,05 ⋅ 2 = 0,1. Первая цифра двоичного числа после запятой – 0. 
0,1 ⋅ 2 = 0,2. Вторая цифра двоичного числа – 0. 
0,2 ⋅ 2 = 0,4. Третья цифра двоичного числа – 0. 
0,4 ⋅ 2 = 0,8. Четвертая цифра двоичного числа – 0. 
0,8 ⋅ 2 = 1,6. Пятая цифра двоичного числа – 1. Оставляем дробную часть, т.е. 0,6. 
0,6 ⋅ 2 = 1,2. Шестая цифра двоичного числа – 1. Оставляем дробную часть, т.е. 0,2. 
0,2 ⋅ 2 = 0,4. Седьмая цифра двоичного числа – 0.  
0,4 ⋅ 2 = 0,8. Восьмая цифра двоичного числа – 0. Требуемая точность достигнута. 
Следовательно, – 0,0510 = – 0,000011002 с точностью до 10–8.  
Представим число в нормализованном виде:  
 

– 0,000011002 = – 0,112  ⋅ (102)–100
2 . 

 



Запишем прямой, обратный и дополнительный коды для полученного двоичного числа: 
 

 
Ответ: – 0,0510 = – 0,000011002 = – 0,112 ⋅ (102)–100

2 с точностью до 10–8. 
 

З а д а н и е  2 
 

а)  Перевести двоичное число 10011,100112 в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисле-
ния.  
 

Решение. Воспользуемся правилами перевода чисел из двоичной системы счисления в восьмерич-
ную и шестнадцатеричную системы: 
 

10011,100112 = 010.011,100.1102 = 23,468; 
 

10011,100112 = 0001.0011,1001.10002 = 13,9816. 
 

б)  Перевести число 12346 в девятеричную систему. 
 

Решение. Переведем число 12346 сначала в десятичную систему (см. решение задания 1, пункт а). 
Получим: 12346 = 1 ⋅ 63 + 2 ⋅ 62 + 3 ⋅ 61 + 4 ⋅ 60 = 31010. 
Полученное число переведем в девятеричную систему (см. решение задания 1, пункт б). В итоге имеем: 
31010 = 4249 . 
 
Ответ: а) 23,468, 13,9816, б) 12346 = 4249 . 
 

З а д а н и е  3 
 

Вычислить: 
а)  3124 + 1204; 
б)  (123 + 729) ⋅ 347, записав результат в шестнадцатеричной системе счисления; 
в) E216 – 2168 : 10001112, записав результат в двоичной системе. 
 
Решение. а) Запишем числа в столбик друг под другом и выполним сложение по аналогии с дейст-

вием сложения в десятичной системе: 

 
б)  Переведем все числа в одну систему счисления – десятичную (см. решение задания 1). Получим: 

123 = 510, 729 = 6510, 347 = 2510. Выполним указанные действия (5 + 65) ⋅ 25 = 1750. Переведем число 1750 
в шестнадцатеричную систему (см. решение задания 2). В итоге имеем 1750 = 6D616 . 

в)  Переведем все числа в одну систему счисления – двоичную, пользуясь соответствующими пра-
вилами. Получим: E216 = 1110.00102, 2168 = 10.001.1102. Выполним операцию деления по аналогии с де-
лением двух чисел в десятичной системе счисления:  

 



 
Выполним вычитание, записав числа в столбик:  

 

 
 
 

Ответ: а) 10324; б) 6D616; в) 111000002. 
 

З а д а н и е  4 
 

Найти сумму чисел А1 = 9,6098 и А2 = 98,009 по правилу сложения чисел с плавающей точкой.  
 
Решение. Сложение чисел с плавающей точкой выполняется в соответствии со следующим алго-

ритмом: 
1 Представить числа А1 и А2 в нормализованном виде, записав отдельно значения мантисс и по-

рядков. 
2 Уравнять порядки по числу с большим порядком.  
3 Уравнять число цифр в мантиссе по числу, порядок которого не изменился. 
4 Сложить числа.  
5 Нормализовать сумму, оставив число цифр в мантиссе таким, как у числа, порядок которого не 

изменялся. 
 

Ша
г Число Нормализо-

ванное число 
Поря-
док 

Манти
сса 

Число 
цифр в 
мантис-

се 

А1 = 
9,6098 

0,96098 ⋅ 101 p1 = 1   96098 5 

1 
А2 = 

98,009 
0,98009 ⋅ 102 p2 = 2   98009 5 

2   0,096098 ⋅ 
102 

096098 6 

3 
А1 

0,09609 ⋅ 102 
2 

  09609 5 
4 1,07618 ⋅ 102 2 –  –  
5 А1 + А2 0,10761 ⋅ 103 3   10761 5 

А1 = 0,09609 ⋅ 102 

  + 

А2 = 0,98009 ⋅ 102 

        1,07618 ⋅ 102 

Ответ:  0,10761⋅103. 

 
З а д а н и е  5 

 

Измерьте объем следующего информационного сообщения в битах, байтах, килобайтах и мегабай-
тах: 

Монитор – устройство отображения информации.  
 



Решение. При кодировании символьной информации в кодах КОИ-8 каждый символ, включая про-
белы и знаки препинания, кодируется 1 байтом или 8 битами. Подсчитаем общее число символов в со-
общении. Для этого запишем каждый символ в отдельную пронумерованную клетку:  
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и я   и н ф о р м а ц и и .  
 

Всего в сообщении 44 символа. Следовательно, информационный объем данного сообщения со-
ставляет: 

44 байта  (44 × 1 байт = 44 байта); 
352 бита  (44 × 8 бит = 352 бита); 
примерно  0,043 Кбайта  (44 байта × 1 Кбайт / 1024 байт ≈ 0,043 Кбайт); 
примерно  4,2 ⋅ 10–5 Мбайт  (0,043 Кбайт × 1 Мбайт / 1024 Кбайт ≈  

≈ 0,000042 Мбайт).  
 
Ответ: информационный объем данного сообщения составляет 44 байта; 352 бита; 0,043 Кбайт; 4,2 ⋅ 

10–5 Мбайт. 
 

За д а н и е  6 
 

Имеется следующий текст: В экономике рассматривают различные формы прибыли. Под прибылью 
обычно понимают разность между выручкой и себестоимостью. Выручкой называются доходы от про-
дажи товаров, а себестоимостью – затраты на их производство и продажу. Обычно прибыль выражают в 
денежных единицах.  

Найти количество информации, которую переносит буква «т». 
Решение. Текст содержит примерно 228 букв, то есть N = 228. Буква «т» в тексте встречается 15 раз, 

то есть n = 15. Поделив 15 на 228, мы получим величину 0,066, которая представляет собой среднюю 
частоту, с которой в рассматриваемом тексте встречается буква «т» или вероятность появления буквы 
«т» в тексте (pт), то есть pт = 15 / 228 = 0,066. Найдем количество информации hi, которое переносит од-
на буква «т» в рассматриваемом тексте, для чего вычислим двоичный логарифм от величины 0,066: 

  
3,94.

ln2
ln0,0660,066logplogh 2i2i ≈−=−=−=   

 
Ответ: количество информации, которое переносит одна буква «т», равно 3,94 бит. 

 
З а д а н и е  7 

 
а) Определить, сколько чисел можно закодировать при использовании кода, длиной 8 знаков и 

алфавита {! @ # $}.  
б) Определить длину кода, если алфавит состоит из знаков {q j s u}, а число закодированных слов 

равно 72. 



в) Имеется алфавит А = {∆  ○} и закодированная числовая информация  
И =  ∆ ○. Длина кода – не более двух знаков. Составить таблицу перекодировки. Определить исходное 
число и указать число способов декодирования.  

 
Решение. а) Воспользуемся формулой для нахождения числа закодированных символов:  
M = kn, где n – длина кода, k – число знаков в алфавите. Имеем: 
n =8 – длина кода; 
k =4 – число знаков в алфавите;  
⇒ M = 48 = 65536. 
 
б) Воспользуемся формулой для нахождения длины кода: n = [logkM], т.е. округление до целого с 

избытком, где k – число знаков в алфавите, M – число закодированных слов. Имеем: 
алфавит {q j s u}; k =4 – число знаков в алфавите, а M = 72 – число закодированных слов. Тогда 

длина кода n = [log472]. Оценим значение log472: log443 ≤ log472 ≤ log444, т.е. 3 ≤ log472 ≤ 4, ⇒ n = 4.   
 
в) Составим таблицу перекодировки, поставив в соответствие каждому знаку алфавита и их комби-

нациям десятичное число.  

Рассчитаем число столбцов в таблице: 
k1

)kk(1k...kkM
n

1nn

−
−

=+++= − , где k – число знаков в алфавите, n 

– максимально возможная длина кода.  

В нашем случае k = 3, n = 2, тогда 21
2
83

31
)33(1M

2
=

⋅
=

−
−

= , т.е. 12 столбцов. 

Получим таблицу вида: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
∆  ○ ∆∆ ∆  ∆○ ∆  ○ ○∆ ○  ○○ 

 
Так как длина кода может быть 1 или 2, то возможны следующие варианты закодированных 

символов:  

1 , ∆, ○  1, 0, 2 (определяются по таблице) 
2 , ∆ ○  1, 5 
3  ∆, ○  6, 2 

 
Ответ: а)  M = 48 = 65536 – число закодированных символов; 

б)  n = 4 – длина кода; 
в)  3 варианта декодирования сообщения И: 1, 0, 2 или 1, 5 или 6, 2.  

 
З а д а н и е  8  

 
Составьте математическую модель задачи. Опишите технологию ее решения с помощью ЭТ Excel 

по схеме ЧТО СДЕЛАТЬ – КАК СДЕЛАТЬ. Оформите решение как фрагмент листа Excel в числовом и 
формульном виде (распечатка). В ответе задачи запишите расчетную формулу. 

Сумма в 100 д.е. помещена в банк на депозит сроком на 4 года. Ставка 10 % годовых. Процен-
ты начисляются раз в год. Определите величину депозита в конце срока.  
Решение. Составим математическую модель задачи:  

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 



Пусть S0 – начальная сумма, помещенная в банк, д.е.; n – срок хранения вклада; p – процентная став-
ка банка, %; Sn  – величина депозита в конце срока, д.е. Будем считать, что банк начисляет сложные про-
центы. 

Тогда Sn вычисляется по формуле  
n

0n 100
p1SS 






 += . 

 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 
Размещение данных на рабочем листе Excel 

 
 A B 

1 Начальная сумма (S0) 100 
2 Срок хранения (n) 4 
3 Процентная ставка (p) 10 
4 Величина депозита в конце 

срока (Sn ) 
= B1*(1 + B3 / 100)^B2 

 
№ 
пп Что сделать Как сделать 

1  Разместить данные  
на рабочем листе Ex-
cel 

• в ячейки А1, А2, А3, А4 за-
писать соответственно: на-
чальная сумма (S0), срок 
хранения (n), процентная 
ставка (p), величина депози-
та в конце срока (Sn ) 

• в ячейки B1, B2, B3 записать 
соответственно данные зада-
чи: 100, 4, 10 

• в ячейку B4 записать форму-
лу:  

= B1*(1 + B3 / 100)^B2 
2 Сделать копию экрана нажать одновременно клави-

ши Alt и Print Screen 
3 Вызвать графический 

редактор 
4 Вставить рисунок 
5 Обрезать рисунок до  

нужного размера 
6  Сохранить рисунок 

под именем ris_1.bmp 

Описание порядка действий 
по аналогии с лабораторной 
работой по Paint 
 

7 Вызвать текстовый 
редактор Word 

8 Вставить файл 
ris_1.bmp  
в документ Word 

9 Распечатать получен-
ный текстовый доку-
мент 

Описание порядка действий 
по аналогии с лабораторной 
работой по Word  

 

  
 
Ответ: величина депозита в конце срока составляет 146,41 д.е. 
Расчетная формула: n

0n )
100

p(1SS += . 



 
Задания контрольной работы № 1 

 
1   а)  Перевести в десятичную систему счисления следующее двоичное число. 

 
1.1   
10010010010 
1.2   
11110001001 
1.3   
101010000010 
1.4   
111111110101 
1.5   
111001110111 

1.6   
11001100111 
1.7   
10001000010 
1.8   
10011111000 
1.9   
100110011001 
1.10  
11011011011 

1.11   
1010101010 
1.12   
1110001110 
1.13   
1001010101 
1.14   
1100001001 
1.15   
110001001 

1.16   
10000110001 
1.17   
10101001101 
1.18   
1111001101 
1.19   
1101010110 
1.20   
10011010110 

б)  Перевести десятичное число A в g-е системы счисления. 
 
1.1   A = 741, g = 3; 
12 
1.2   A = 1267, g = 
7; 16 
1.3   A = 5104, g = 
12; 4  
1.4   A = 938, g = 6; 
11 
1.5   A = 875, g = 
14; 2 
1.6   A = 2531, g = 
4; 15 
1.7   A = 3058, g = 
2; 13 

1.8   A = 609, g = 8; 
15 
1.9   A = 7812, g = 
16; 3 
1.10   A = 4121, g = 
11; 2 
1.11   A = 493, g = 
5; 12 
1.12   A = 9975, g = 
11; 8 
1.13   A = 2763, g = 
2; 15 
1.14   A = 587, g = 
13; 9 

1.15   A = 3920, g = 
16; 4 
1.16   A = 974, g = 6; 
14 
1.17   A = 891, g = 7; 
13 
1.18   A = 6219, g = 5; 
11 
1.19   A = 5017, g = 9; 
12 
1.20   A = 8301, g = 
14; 3 

 
в)  Перевести десятичные числа в двоичные с точностью до 10–8. Для полученных двоичных чисел 

записать прямой, обратный и дополнительный коды.   
 
1.1   0,1234; – 
0,9876 
1.2   0,2543; – 
0,8812 
1.3   0,3057; – 
0,7629 
1.4   0,4915; – 
0,6342 
1.5   0,5701; – 
0,4596 
1.6   0,6914; – 
0,5301 
1.7   0,7283; – 
0,3129 

1.8   0,8417; – 
0,2754 

1.9   0,9022; – 
0,1633 

1.10   0,1917; – 
0,8442 

1.11   0,2778; – 
0,7705 

1.12   0,3556; – 
0,6108 

1.13   0,4789; – 
0,5551 

1.14   0,5912; – 
0,3332 

1.15   0,6699; – 
0,4075 

1.16   0,7223; – 
0,2001 

1.17   0,8554; – 
0,1749 

1.18   0,9026; – 
0,7468 

1.19   0,1667; – 
0,6055 

1.20   0,2811; – 
0,5264 

 
2   а) Перевести двоичное число A в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

 



2.1   A = 
111111,1010110 
2.2   A = 
10011,0101101 
2.3   A = 
10000101,10111 
2.4   A = 
11101,100111011 
2.5   A = 
11010101,01010 
2.6   A = 
10000,000110111 
2.7   A = 
1111111,1110001 

2.8   A = 
1010101,1010110 
2.9   A = 

110000100,10000 
2.10   A = 

10111,010110 
2.11   A = 

10001001,1001 
2.12   A = 

11110,01101111 
2.13   A = 

10010100,10100 
2.14   A = 

1101101,101101 

2.15   A = 
10001,00011111 
2.16   A = 
10100100,01000 
2.17   A = 
1110001,110011 
2.18   A = 
10110,11100111 
2.19   A = 
11001001,1100 
2.20   A = 
111001,1101011 

 
б) Перевести к-ичное число Ак в g-ичную систему счисления. 

 
2.1   210113, g = 15 
2.2   121304, g = 14 
2.3   413225, g = 13  
2.4   534016, g = 12 
2.5   364257, g = 11 
2.6   602538, g = 3 
2.7   753049, g = 4 

2.8   A65911, g = 5 
2.9   7B8A012, g = 

7 
2.10   B4C213, g = 

4 
2.11   AD9314, g = 

9 
2.12   AEC715, g = 

6 
2.13   102213, g = 

9 
2.14   310324, g = 

7 

2.15   231045, g = 15 
2.16   9E7CC15, g = 
11 
2.17   1B9D614, g = 
12 
2.18   863159, g = 15 
2.19   450A11, g = 5 
2.20   C83A113, g = 6 

 
3   Вычислить, записав результат в g-ичной системе счисления. 

 
3.1   а) 6317 – 1247, g = 7 

б) 536 ⋅ 859 + 145, g = 14 
в) C016 : 1000002 + 178, g 

= 8 

3.2   а) 2679 + 1579, g = 9 
 б) 2811⋅(31915 – 2739), g = 

13 
 в) (21916 + 7628) : 10001012, 

g = 16 
3.3   а) 346 ⋅ 546, g = 6 

б) 235 + 391413  : 234, g = 7 
в) 101112 – 5116: 338, g = 2 

3.12   а) 141B612 : 3612, g = 12 
б) 60739 ⋅ 567 + 6270411, g 

= 4 
в) (106358 – 111000102) 

⋅2B16, g = 8 
3.4   а) 118513 : 3613, g = 13 

б) (6689 – 4125) ⋅ 7711, g = 
3 

в) 10101012 + 628 ⋅9116, g 
= 8 

3.13   а) 50437 + 152017, g = 7 
б) (82312 – 7649) ⋅213, g = 5 
в) (11B16 + 101111112) : 

1178, g = 16 

3.5   а) 589311 + 901811, g = 11 
б) (91212 – 6689) ⋅ 124, g = 

15 
в) (20B16 – 1001111102) : 

518, g = 2 

3.14   а) 823711 – 199811, g = 11 
б) 1567 : 224 + 112714, g = 9 
в) 6748 ⋅ 12316 – 

111011010012, g = 2 

3.6   а) 391415 – 289315, g = 15 
б) (489 ⋅ 526) : 1217, g = 4 
в) 1001002  ⋅ 1218 + 11C16, 

3.15   а) 3234 ⋅ 2124, g = 4 
б) 545611 : (5026 – 2113), g 

= 13 



g = 16 в) 76DB16 + 110102 ⋅ 6138, 
g = 8 

3.7   а) 29835413 + 6532813, g 
= 13 

б) (386311 – 889) : 5612, g = 
5 

в) (33D16 + 3578) 
⋅10010112, g = 8 

3.16   а) 6D84814 : 9414, g = 14 
б) 255136 : (257 + 8415), g = 

5 
в) 2138 ⋅ (23C16 – 

1111011012), g = 16 

3.8   а) 1257 ⋅ 327, g = 7 
б) (96514 + 345) ⋅ 4819, g = 

13 
в) FC016 : (11011112 – 608), 

g = 2 

3.17   а) 5729412 – 4962512, g = 
12 

б) (21347 ⋅ 69211) : 224, g = 
3 

в) 368 ⋅ (101110002 + 
ED16), g = 2 

3.9   а) 26B9515 : 11115, g = 15 
б) (23067 – 12712) ⋅ 456, g 

= 3 
в) 1001102 ⋅ 1D16 + 120238, 

g = 16 

3.18   а) 2101013 + 220110223, g 
= 3 

б) A80A12 – 101002024 : 
1027, g = 14 

в) 728 ⋅ 1011002 + D916 ⋅ 
1101102, g = 8 

3.10   а) 32014 – 3024, g = 4 
б) (55456 + 483511) : 

20914, g = 7 
в) 6308 ⋅ (100110112 – 

6316), g = 8 

3.19   а) 4239 ⋅ 72539, g = 9 
б) 7233A11 : (5667  + 

11425), g = 15 
в) 2E16 ⋅10010112 – 2748 : 

2F16, g = 2 
3.11  а) 2013 ⋅ 1223, g = 3 

б) 749 – (7511 : 1056), g = 
12 

в) 1018 ⋅ 1001012 + 65416, 
g = 2 

3.20   а) 4616057 : 5327, g = 7 
б) (8B212 – 32145) ⋅ 1223, g 

= 13 
в) 738 ⋅10102 – (F216 + 

111012), g = 16 
  

4   Найти сумму чисел А1 и А2 по правилу сложения чисел с плавающей точкой. 
 
4.1   А1 = 7,0832; А2 = 146,752 
4.2   А1 = 19,741; А2 = 541,28 
4.3   А1 = 36,2051; А2 = 1634,47 
4.4   А1 = 5,933; А2 = 9995,022 
4.5   А1 = 87,973; А2 = 929,846 
4.6   А1 = 261,719; А2 = 8615,52 
4.7   А1 = 66,372; А2 = 938,7054 
4.8   А1 = 3,963; А2 = 99998,713 
4.9   А1 = 54,9924; А2 = 742,91 
4.10  А1= 992,7539; А2= 61,44 

4.11   А1= 2,15; А2 = 9998,113 
4.12   А1 = 73,822; А2 = 7319,55 
4.13   А1 = 824,7; А2 = 9312,881 
4.14   А1 = 9,7; А2 = 99993,1275 
4.15   А1= 41,227; А2 = 994,7552 
4.16   А1 = 633,84; А2 = 
9496,526 
4.17   А1 = 2,7; А2 = 998,67 
4.18   А1 = 34,5; А2 = 9977,801 
4.19   А1 = 999,23; А2 = 54,6037 
4.20   А1 = 8,94; А2 = 95,48603 

 
5  Измерьте объем следующего информационного сообщения в битах, байтах, килобайтах и мега-

байтах: 
 

5.1   В классе не шумно, но и не тихо, – голоса сливаются в неровный гул… 
5.2   «Угу…» – мычит Офенбах таким басом, что не верится, будто голос этот принадлежит ему… 
5.3   «Мальчик, – насмешливо шепчет кто-то, – ничего себе мальчик…»  
5.4   … И больше всех лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. 
5.5   … «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». 
5.6   … Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощие дали... 
5.7   … Гитара милая, звени, звени! Сыграй, цыганка, что-нибудь такое… 
5.8   Весенний вечер. Синий час. Ну как же не любить мне вас?.. 
5.9   Я только тот люблю цветок, который врос корнями в землю!.. 



5.10   … Где счастье, где очарованье? Дрожу под ветром злой зимы… 
5.11   Ах, не глухих теплиц цветы благоуханны и красивы… 
5.12   Что богатство? Оно превращается в пар по капризу судьбы… 
5.13   Легкий очерк красоты? Нет в нем строгой полноты!.. 
5.14   Хороша ты, Персия, я знаю, розы, как светильники, горят…  
5.15   «Отчего луна так светит грустно?» – у цветов спросил я… 
5.16   Друзья! Душою благородной и жизнью – с вами я!.. 
5.17   Слышишь, роза клонится и гнется – это песня в сердце отзовется… 
5.18   … К оружию! К победам! Героям страх не ведом… 
5.19   … Ветер с моря, тише дуй и вей – слышишь, розу кличет соловей?.. 
5.20   Ты сокрушен, о сокрушитель! Ты, победитель, побежден!.. 
 
6   Имеется следующий текст: Рентабельность является одним из центральных понятий экономики. 

Показателем рентабельности, или рентабельностью, называют отношение прибыли фирмы за некото-
рый промежуток времени к себестоимости за этот же период. Изменение показателя рентабельности ха-
рактеризует динамику развития производства, прибыльность или убыточность хозяйственной деятель-
ности фирм, отраслей и т.д. До недавнего времени уровень рентабельности играл важнейшую роль при 
определении налога с прибыли предприятия или фирмы, потому что ставка налога на прибыль сущест-
венно зависела от рентабельности. В 1991 – 1993 гг. в России был установлен предельный уровень рен-
табельности в 50 %. В настоящее время в субъектах Российской Федерации действует иная схема расче-
та налога на прибыль.  

Найти количество информации, которую переносят следующие буквы  
(с точностью до тысячных) 
 
6.1   а; щ  
6.2   и; э 
6.3   о; ж 
6.4   у; в 
6.5   ы; п 

6.6   е; г  
6.7   я; р  
6.8   ь; х 
6.9   й; л 
6.10  ч; с 

6.11   п; д 
6.12   б; ю 
6.13   т; ъ 
6.14   к; и 
6.15   ф; м  

6.16   с; й  
6.17   м; е 
6.18   р; ш  
6.19   ц; а 
6.20   н; з  

 
7   а) Определить, сколько чисел можно закодировать при использовании кода, длиной n1 знаков и 

соответствующего алфавита X. 
б) Определить длину кода, если алфавит состоит из набора знаков Y, а число закодированных слов 

равно n2. 
в) Имеется алфавит А и закодированная числовая информация И. Длина кода – не более n3 знаков. 

Составить таблицу перекодировки. Определить исходное число и указать число способов декодирова-
ния.  
 
7.1  а) n1 = 6; X = {ф е л ц р} 

 б) n2 = 81; Y = {% * «} 
 в) A = {     } 

 И =     ; n3 ≤ 
2 

7.11   а) n1 = 4; X = {i o e a ě ä} 
б) n2 = 729; Y = {↓ ↑ ↨ ↔ 

→ [← ]} 
в) A = {F H D A Z N Y}  

 И = Z Y F D Z H; n3 ≤ 2 
7.2  а) n1 = 7; X = {♣ ♦ ♥} 

 б) n2 = 271; Y = {∪ ⊃ ↓ ↑ 
◊ ∇} 

 в) A ={ }  
 И = ; n3 ≤ 2 

7.12   а) n1 = 3; X = {б в г д ж з 
к л м} 

б) n2 = 2822; Y = {$ @ ^ 
%} 

в) A = {5/8 2/3 1/8 1/3 7/8 
3/8} 

 И = 1/8 7/8 5/8 2/3; n3 ≤ 2 
7.3  а) n1 = 8; X = {    

} 
 б) n2 = 3842; Y = {    
 } 
 в) A = {⇐ ⇑ ⇒}  

 И = ⇑ ⇒ ⇐; n3 ≤ 3 

7.13   а) n1 = 3; X = {< « ] > [ /} 
б) n2 = 96; Y = {† ‡ ‼ ς ω x 

§} 
в) A = { ® @  © } 

 И = @ © ®  © @; n3 ≤ 
2 



7.4  а) n1 = 5; X = {a b c d e f} 
 б) n2 = 66; Y = {Q M N 

L} 
 в) A = { ← √ ↑ → ∃ ↓ } 

  И = ∃ ↑ → ↓ √ ←; n3 ≤ 2 

7.14  а) n1 = 7; X = 
{ } 

б) n2 = 852; Y = {к ж б л г 
д в з} 

в) A = { ♪ ◊ ♫ } 
 И = ♪♪ ◊ ♫ ◊; n3 ≤ 3 

7.5  а) n1 = 4; X = {α β χ δ ε φ 
γ η} 

 б) n2 = 1025; Y = {а б в г д 
е ж} 

 в) A = { ⊃ ⊇ ⊄ ⊂ ⊆ ∈ ∉ }  
  И = ⊄ ∈ ⊂ ∈ ⊃∉; n3 ≤ 2 

7.15   а) n1 = 5; X = {  &   
  } 
б) n2 = 5023; Y = { ∃ ∀ 

Λ℘ϒ ∇ } 
в) A = {Θ Α Η Χ Φ ≅ ϑ} 

 И = Χ Η Α Φ Θ; n3 ≤ 2 
7.6  а) n1 = 3; X = {ù ý ā ć đ ĕ 
ĝ} 

 б) n2 = 681; Y = {ˇ ¯ ˚ ˜} 
 в) A = { ♠ ♣ ♥ ♦ ● } 

 И = ● ♥ ♦ ♠ ♦ ●; n3 ≤ 2 

7.16  а) n1 = 6; X = {╩ M ╠ L 
◊N ╥ Q} 

  б) n2  = 98; Y = {H ♀ ≅ ☺ ϑ ☼ 
♂ Θ Φ} 

  в) A = {2 ∅ 1} 
   И = 1 2 ∅ 1 ∅ 2; n3 ≤ 3 

7.7  а)  n1 = 11; X = {0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9} 

 б) n2 = 40; Y = {α β δ φ η} 
 в) A = {☺ ☼ ♀ ♂} 

 И = ♂ ♀ ☼ ☺ ☼; n3 ≤ 2 

7.17  а) n1 = 7; X = {    } 
  б) n2 = 4041; Y = {Ň Ō Ĵ Ĥ Ž 

A U D} 
  в) A = {θ ν ρ µ ο} 

  И = ρ ν ο µ θ ν ρ; n3 ≤ 2 
7.8  а) n1 = 4; X = {а е и о у э 
ы ю я} 

 б) n2 = 5628; Y = {   
} 
 в) A = { ≠ ≤ ≡ } 

  И = { ≡ ≤ ≠ ≤ }; n3 ≤ 3 

7.18  а) n1 = 5; X = 
{  → ◊ ○ } 

  б) n2 = 730; Y = { ♠ ♣ ♦ } 
  в) A = {       } 

 И =       ; 
n3 ≤ 2 

7.9  а) n1 = 7; X = {@ # % & 
*} 

 б) n2 = 555; Y = {0 2 4 6 
8} 

 в) A = {▲ ► ▬ ▼ ◄ } 
  И = ▼ ► ◄ ▬; n3 ≤ 2 

7.19  а) n1 = 4; X = {ψ σ τ η ϕ λ 
π} 

б) n2 = 79; Y = {ν ▲ ω 9 ► 
▬ ▼ ◄} 

в) A = {  ⌦  ⊗} 
 И = ⌦ ⊗   ⊗  ; 

n3 ≤ 2 
7.10  а) n1 = 6; X = {ẁ i u y} 

  б) n2 = 52; Y = {1 3 5 7 9 
0} 

  в) A = { ↨ ↔ → ↑ ← ↓ } 
             И = ↑ ↔ ↓ ↨ ←; n3 ≤ 2 

7.20  а) n1 = 5; X = {← ⊂ ↓ ↔ ↑ 
↨ →} 
б) n2 = 3703; Y={  

 } 
в) A = {        } 
    И =    ; n3 ≤ 2 

8   Составьте математическую модель задачи. Решите задачу в Excel, используя «Поиск решения». 
Опишите технологию ее решения с помощью ЭТ Excel по схеме ЧТО СДЕЛАТЬ – КАК СДЕЛАТЬ. 
Оформите решение как фрагмент листа Excel в числовом и формульном виде (распечатка), содержащем 
карточку «Поиск решения». Ответ округлить до сотых. 

 
8.1   Определите сумму, положенную в банк на 6 лет, 4 месяца и 15 дней, если в конце срока она со-

ставила 83 572 д.е. В середине срока вкладчик снял половину от положенной в банк суммы. Банк начис-
ляет простые проценты по ставке 5 % годовых.  

8.2  Определите сумму, положенную в банк на 10,5 лет, если в конце срока она составила 739 281 
д.е. В конце первой трети срока вкладчик добавил четверть от положенной в банк суммы. Банк начисля-
ет простые проценты по ставке 7 % годовых. 

8.3  Определите сумму, положенную в банк на 7 лет, если в конце срока она составила 23 500 д.е. В 
начале последней четверти срока вкладчик снял пятую часть от положенной в банк суммы. Банк начис-
ляет сложные проценты по ставке 3 % годовых. 



8.4  Определите сумму, положенную в банк на 8 лет, если в конце срока она составила 4375 д.е. В 
начале последней трети срока вкладчик добавил две седьмых от положенной в банк суммы. Банк начис-
ляет сложные проценты по ставке 2 % годовых. 

8.5  Определите сумму, положенную в банк на 4 года, если в конце срока она составила 19 382 д.е. 
В середине срока вкладчик снял шестую часть от положенной в банк суммы. Банк начисляет сложные 
проценты по ставке 4 % годовых 3 раза в год. 

8.6  Определите сумму, положенную в банк на 5 лет, если в конце срока она составила 8731 д.е. По 
прошествии трех пятых срока вкладчик добавил три восьмых от положенной в банк суммы. Банк начис-
ляет сложные проценты по ставке 5 % годовых 4 раза в год. 

8.7  Определить годовую процентную ставку банка, если вкладчик внес 3297 д.е. на 6 лет, сумма на 
счете в конце срока составила 12934 д.е. В первую треть срока начислялись простые проценты, а в ос-
тавшийся срок – сложные  
5 раз в год. 

8.8  Определить годовую процентную ставку банка, если вкладчик внес 532 д.е. на 3 года, сумма на 
счете в конце срока составила 603 д.е. Пятую часть срока начислялись сложные проценты, а в остав-
шийся срок – простые. 

8.9  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 732 д.е., чтобы в конце срока вклад 
возрос на 33 %. Банк начисляет сложные проценты по годовой ставке 4 %. В последнюю четверть срока 
процентная ставка увеличилась на 1,5 %. 

8.10  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 463 д.е., чтобы в конце срока 
вклад возрос на 21 %. Банк начисляет простые проценты по годовой ставке 2 %. Через три четвер-
ти срока процентная ставка уменьшилась на 0,3 %. 

8.11  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 589 д.е., чтобы в конце срока вклад 
увеличился в 1,43 раза. Банк начисляет сложные проценты по годовой ставке 3,5 % три раза в год. Через 
пять девятых срока процентная ставка увеличилась на 0,21 %. 

8.12  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 219 д.е., чтобы в конце срока вклад 
увеличился на 13 %. Банк начисляет сложные проценты по годовой ставке 5 % два раза в год. Через три 
седьмых срока процентная ставка уменьшилась в 2,4 раза. 

8.13  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 487 д.е., чтобы в конце срока вклад 
увеличился на 18 %. Две пятых срока начислялись сложные проценты 3 раза в год по ставке 3 % годо-
вых, а затем – простые по ставке 4 % годовых.  

8.14  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 629 д.е., чтобы в конце срока вклад 
возрос в 1,6 раза. Три восьмых срока начислялись простые проценты по ставке 4,2 % годовых, а затем – 
сложные по ставке 3,1 % годовых.  

8.15  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 844 д.е., чтобы в конце срока она 
увеличилась в 1,35 раза. Две седьмых срока начислялись сложные проценты по ставке 2 % годовых 4 
раза в год. Затем вкладчик добавляет 17 % от положенной в банк суммы, и оставшийся срок проценты 
начисляются по ставке 3 % годовых один раз в год.  

8.16  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 721 д.е., чтобы в конце срока она 
увеличилась на 14 %. Четыре девятых срока начислялись сложные проценты по ставке 3,6 % годовых 3 
раза в год. Затем вкладчик снимает 12 % от положенной в банк суммы, и оставшийся срок проценты на-
числяются по ставке 4 % годовых два раза в год.  

8.17  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 194 д.е., чтобы в конце срока вклад 
возрос в 1,7 раза. Восьмую часть срока начислялись простые проценты по ставке 4,7 % годовых. Затем 
вкладчик добавляет 8,2 % от положенной в банк суммы, и оставшийся срок начисляются сложные про-
центы по ставке 6,3 % годовых.  

8.18  Определить на какой срок вкладчик должен внести сумму 831 д.е., чтобы в конце срока вклад 
возрос на 11 %. Три пятых срока начислялись сложные проценты по ставке 2,9 % годовых 5 раз в год. 
Затем вкладчик снимает 4 % от положенной в банк суммы, и оставшийся срок начисляются сложные 
проценты по ставке 2,7 % годовых один раз в год. 

8.19  Определить годовую процентную ставку банка, если вкладчик внес 666 д.е. на 6 лет, в конце 
срока вклад возрос на 21 %. Две одиннадцатых части срока начислялись сложные проценты 2 раза в год, 
а в оставшийся срок –  
простые. 

8.20  Определить годовую процентную ставку банка, если вкладчик внес 394 д.е. на 5,7 лет, в конце 
срока вклад возрос в 1,48 раза. Три тринадцатых части срока начислялись сложные проценты, а в ос-
тавшийся срок – сложные  
6 раз в год. 



 
9   Дайте письменный ответ на следующие вопросы. Постройте соответствующие логико-

смысловые модели в Paint. Полученные распечатки вклейте в тетрадь. 
9.1  Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 
9.2  Популярные наборы утилит (Norton Utilities, Fix-It!, System Mecha-nic). Краткая характеристика.  
9.3  Устройства «виртуальной реальности». Типы. Характеристика. Прин-цип работы. 
9.4  Цифровые технологии в быту (цифровые фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны, плееры). 
9.5  Традиционные операционные системы (DOS, Windows 3.11, Windows 98, Windows 2000, Windows 

ME, Windows XP). Краткая характеристика. 
9.6  Плазменные мониторы. Принцип работы. Основные характеристики.   
9.7  Пакеты статистической обработки. Краткая характеристика. Сравнение различных пакетов. 
9.8  Электронные книги. Краткая характеристика. Принцип действия. 
9.9  Программы-архиваторы. Краткая характеристика. Сравнение различных программ. 
9.10  Программные средства и технологии обработки звуковой информации. 
9.11  Процессор. Характеристики процессора. Этапы развития. 
9.12  Устройства для ввода–вывода видеоизображений (видеокарта, TV-тюнеры, платы для ввода 

видео в ПК). 
9.13  Математические пакеты. Краткая характеристика. Сравнение различных пакетов. 
9.14  Игровые программные средства (ИгрПС). Краткая характеристика. Сравнение различных 

ИгрПС. 
9.15  Антивирусные программы. Типы. Сравнительная характеристика.  
9.16  Программы для записи компакт-дисков. Типы. Сравнительная характеристика. 
9.17  Мультимедийные электронные проекторы. Виды. Основные характеристики.   
9.18  Обучающие программные средства (ОПС). Краткая характеристика. Сравнение различных 

ОПС. 
9.19  Различные типы носителей информации. Их характеристики. Этапы развития.  
9.20  Альтернативные операционные системы (PC-DOS 2000, OS/2, Linux, MacOS). Краткая харак-

теристика. 
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сетях / Под ред. В.Ф. Шаньгина. – М.: Радио и связь, 1999. – 328 с.  
38 Рычков В. Microsoft Excel 2000: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.* 
39 Рычков В. Microsoft Word 2000: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.* 
40 Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ–

ПРЕСС, 1998. – 592 с. 
41 Симонович С.В. Информатика: Базовый курс. – М., 1999. 
42 Смирнов А., Криворученко И., Криворученко В. Системный подход к формулированию опреде-

лений информатики // РС Week / RE, 1999. – № 18. – С. 16. 
43 Спирли Э. Корпоративные хранилища данных: Планирование, разработка, реализация: Пер. с 

англ. – Т. 1. – М.: Вильямс, 2001. – 400 с.* 
44 Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000. – СПб.: «2000», 2000. – 2-е изд. – 608 с.* 
45 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 

1995 г. – СЗ РФ. – 1995. – № 8. – Ст. 609. 
46 Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 640 с.* 
47 Шауман А. М. Основы машинной арифметики. – Л.: Изд-во ленингр. ун-та, 1979. – 311 с.* 
48 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М., 1963. 
49 Экономическая информатика: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Евдокимова. – СПб.: Питер, 

1997. – 592 с. 
 

 
 

Тема 6   КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. РЕСУРСЫ Internet 
 

Компьютерные сети. Классификация сетей. Виды подключения к сети. Глобальная сеть Internet. 
Структура Internet. Адресация в Internet. Язык гипертекстовой разметки HTML. Ресурсы Internet. 



Компьютерные вирусы. Меры профилактики и борьбы с вирусами. 
 

Методические указания 
 
Компьютерная сеть – это сложная структура, основанная на трех принципах: 
1 Наличие единого центра, координирующего деятельность и развитие сети. 
2 Использование системы маршрутизации, позволяющей сообщению двигаться по цепочке 

узлов сети без дополнительного вмешательства человека. 
3 Применение единой стандартной адресации, делающей сеть «прозрачной» для внешних се-

тей, которые доступны для любой абонентской точки системы. 
При изучении темы следует обратить внимание на классификацию компьютерных сетей. 

Иметь представление об основных конфигурациях сетей, типах подключения к сети. 
Знать суть единой системы адресации и доменной системы имен в Internet. Необходимо озна-

комиться с наиболее популярными среди пользователей информационными ресурсами и услуга-
ми сети Internet.  

Следует уяснить сущность гипертекста, знать принципы его создания. Знать основные тэги 
языка HTML и их атрибуты. Иметь представление о программах, предназначенных для создания 
Web-страниц. 

Необходимо знать признаки проявления компьютерных вирусов, их основные типы, меры профи-
лактики и борьбы с вирусами. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1 Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по территориальному признаку. 
2 Назовите программные средства работы в сетях. 
3 Перечислите типы конфигурации сетей.  
4 Расскажите об основных способах подключения к сети. 
5 Объясните назначение стандартного протокола передачи данных. 
6 Сформулируйте отличие единой системы адресации от доменной системы имен. 
7 Расскажите о принципах функционирования электронной почты, ее преимуществах по сравне-

нию с обычной почтой  
8 Охарактеризуйте суть работы электронной доски объявлений. 
9 Сформулируйте принципы работы в телеконференциях. 
10  Дайте характеристику программному обеспечению, размещаемому на FTP-серверах.  
11  Охарактеризуйте такие услуги Internet, как «параллельные беседы», интернет-телефония, вирту-

альные магазины. 
12  Объясните суть технологии гипертекста. 
13  Расскажите об архитектуре WWW (World Wide Web). 
14  Перечислите признаки, лежащие в основе классификации компьютерных вирусов, и охарактери-

зуйте вирусы каждого класса. 
15  Приведите примеры наиболее известных антивирусных программ. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1 Дарнелл Р. JavaScript: Справочник. – СПб, 2000. – 192 с.* 
2 Интернет. Основные понятия // Информатика для юристов и экономистов / Под ред. С. В. Симо-

нович. – СПб, 2001.* 
3 Кент Питер. Internet: Пер. с англ. – М.: Компьютер-ЮНИТИ, 1996. – 367 с. 
4 Комагин В. Б. Создание Web-страниц и Web-сайтов: Самоучитель: Учеб. пособие. – М., 2002.* 
5 Макфедрис Пол. Internet E-mail: Пер. с англ. – М.: Компьютер-ЮНИТИ, 1996. – 259 с.  
6 Макфедрис Пол. Язык Html: Пер. с англ. – М.: Компьютер-ЮНИТИ, 1996. – 311 с. 
7 Морин Хеннингер. Эффективные стратегии поиска в Internet: Пер. с англ.. – М.: Ценр-пресс, 

1998. – 160 с. 



8 Нольден Маттиас. Знакомьтесь: World Wide Web: Пер. с нем. – Киев: Торг. – изд. бюро BHV, 
1996. – 334 с.   

9 Храмцов П. Б. Лабиринт Internet: Практ. рук. – М.: «Электронипформ», 1996. – 256 с.* 
 
 

Тема 7   АЛГОРИТМЫ 
 

Алгоритм. Исполнители алгоритмов. Свойства алгоритма. Способы записи. Алгоритмический стиль 
деятельности. Линейные алгоритмы. Разветвляющиеся алгоритмы. Циклические алгоритмы. Вспомога-
тельные алгоритмы.  

 
Методические указания 

 
Алгоритмом называют точное описание последовательности действий, направленных на ре-

шение поставленной задачи, а того, для кого это описание предназначено, называют исполнителем 
алгоритма. Следует знать, что любого исполнителя можно характеризовать системой команд, сис-
темой отказов и средой, в которой происходит выполнение алгоритма. Обратить внимание на ис-
полнителя алгоритма – техническое устройство (автомат и робот). 

При изучении темы следует знать свойства алгоритма, уметь приводить примеры на каждое из них. 
Необходимо обратить внимание на различные способы записи алгоритмов, уметь объяснять сущ-

ность алгоритмического стиля деятельности. 
Следует уяснить основные алгоритмические конструкции и уметь изображать их в виде блок-схем. 

Знать назначение вспомогательных алгоритмов.  
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1 Перечислите свойства алгоритма. Приведите примеры на каждое свойство. 
2 Охарактеризуйте исполнителей алгоритмов. 
3 Объясните сущность алгоритмического стиля деятельности. 
4 Сформулируйте определение линейного алгоритма, изобразите его блок-схему. 
5 Сформулируйте определение разветвляющегося алгоритма, изобразите соответствующие блок-

схемы. 
6 Сформулируйте определение циклического алгоритма, изобразите блок-схемы цикла с пред- и 

постусловием, цикла с заданным числом повторений. 
7 Объясните назначение вспомогательных алгоритмов. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1 Абрамов С. А., Зима Е. В. Начала информатики. – М.: Наука, 1989. – 256 с. 
2 Брусенцов Н. П. Начала информатики. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1994. – 178 с. 
3 Информатика: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

– 3-е изд. – 768 с.* 
4 Криницкий Н. А. Программирование и алгоритмические языки / Н. А. Криницкий, С. А. Миро-

нов, Г. Д. Фролов: Под ред. А. А. Дородницына. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1979. – 509 с.*  
5 Ляхович В. Ф. Основы информатики. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1996. – 640 с. 
6 Основы компьютерной грамоты / А.Н. Жигарев, Н.В. Макарова,  

М.А. Путинцева; Под общ. ред. Н. В. Макаровой. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 255 
с.  
  

Тема 8   ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
Языки программирования: компиляторы и интерпретаторы. Классификация языков программиро-

вания. Структура программ. Алфавит языка. Типы данных, обрабатываемых средствами языка про-
граммирования. Операторы языка. 

Подпрограммы. Процедуры. Функции. Формальные и фактические параметры. Рекурсивные под-
программы и функции. Их особенности. 



Способы заполнения массивов. Вывод одномерных и многомерных массивов на экран.  
Основные задачи на обработку массивов (поиск заданного элемента, определение числа заданных 

элементов в массиве, суммирование элементов, определение среднего арифметического и среднего гео-
метрического элементов массива, сортировка). 

Численные методы решения задач: алгоритм вычисления корней уравнения методом половинного 
деления, алгоритмы вычисления определенного интеграла методом прямоугольников и трапеций. 

 
Методические указания 

 
Языки программирования – это специально разработанные искусственные языки, предназначен-

ные для записи алгоритмов, исполнение которых поручается персональному компьютеру.  
При изучении темы необходимо обратить внимание на два вида трансляторов, знать отличия в их 

работе. Ознакомиться с классификацией языков программирования.  
Следует изучить структуру программ, записанных на языке Pascal, знать типы данных, форматы 

операторов.  
Необходимо уяснить назначение подпрограмм, особенности использования процедур и функций, 

отличие фактических и формальных переменных.  
Важным является знание особенностей рекурсивных описаний, различных способов заполнения 

массивов. Особо обратить внимание на основные задачи по обработке массивов, знать сущность таких 
методов сортировки как метод поиска минимального (максимального) элемента (или сортировка выбо-
ром), метод пузырька (или сортировка обменом) и метод вставок.  

Необходимо изучить численные методы решения некоторых задач: алгоритм вычисления корней 
уравнения методом половинного деления, алгоритмы вычисления определенного интеграла методом 
прямоугольников и трапеций. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1 Охарактеризуйте сущность работы транслятора. 
2 Объясните принципы работы интерпретатора и компилятора. Выделите преимущества и недос-

татки в работе каждого. 
3 Дайте классификацию языкам программирования. Охарактеризуйте процедурные, функциональ-

ные, логические, объектно-ориентированные языки. 
4 Назовите основные элементы структуры программы на языке Pascal, алфавит языка. 
5 Перечислите основные типы данных языка Pascal и охарактеризуйте каждый из них.  
6 Дайте характеристику основным операторам языка Pascal, запишите формат каждого из них. 
7 Объясните назначение подпрограмм, особенности использования процедур и функций. 
8 Сформулируйте отличия фактических переменных от формальных.  
9 Назовите особенности рекурсивных описаний. 
10  Перечислите способы заполнения массивов и приведите фрагменты программ для каждого спо-

соба. 
11  Сформулируйте основные задачи на обработку массивов и запишите соответствующие фрагмен-

ты программ. 
12  Объясните сущность таких методов сортировки как метод поиска минимального (максимально-

го) элемента (или сортировка выбором), метод пузырька (или сортировка обменом) и метод вставок. 
13  Охарактеризуйте каждый этап при нахождении корней нелинейного уравнения с помощью ите-

рационного метода. 
14  Выведите квадратурные формулы прямоугольников и трапеций. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1 Абрамов В. Г. Введение в язык Pascal: Учеб. пособ. для вузов / В. Г. Абрамов, Н. П. Трифонов, Г. 

Н. Трифонова. – М.: Наука, 1988.* 
2 Абрамов С. А., Зима Е. В. Начала информатики. – М.: Наука, 1989. – 256 с. 



3 Арзамасцев А. А. Информатика-2: Учеб. пособие. – Тамбов: Тамбов. гос. пед. институт, 1995. – 
87 с. 

4 Бодров В. И., Дворецкий С. И. Методы и алгоритмы решения задач дискретной математики в ав-
томатизированном проектировании: Учеб. пособие. – М.: МИХМ, 1988.* 

5 Власов В. К., Королев Л. Н., Сотников А. Н. Элементы информатики / Под ред. Л. Н. Королева. – 
М.: Наука, 1988. – 320 с. 

6 Горстко А. Б., Кочтевая С. В. Азбука программирования. – М.: Знание, 1988. – 144 с.* 
7 Епанешников А. М., Епанешников В. А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. – М.: «Диа-

лог МИФИ», 1996. – 288 с.* 
8 Зуев Е. А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0. – М.: СП «Унитех», 1992. – 298 с.* 
9 Касьянов В. Н. Курс программирования на Паскале в задачах и упражнениях. – Новосибирск, 

2001.* 
10   Основы компьютерной грамоты / А. Н. Жигарев, Н. В. Макарова. М. А. Путинцева; Под общ. 

ред. Н. В. Макаровой. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 255 с.   
11   Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ–

ПРЕСС, 1998. – 592 с. 
12   Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ–

ПРЕСС, 2000. – 480 с. 
13  Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования: Учеб. пособие. – М.: Нолидж, 

1997. – 432 с.* 
14   Фаронов В. В. Турбо Паскаль: В 3 кн. – М.: МВТУ-Фесто Дидактик, 1992.* 

Тема 9   МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Понятие модели. Виды моделей. Свойства моделей. Этапы информационного моделирования.  

Формализация как один из этапов моделирования. Формализация текстовой информации, данных в 
табличной форме, в форме графа, логико-смыс-ловой модели. Классификация информационных моде-
лей. Компьютерные  
модели. 

Технология решения задач с помощью компьютера.  

 
Методические указания 

 
Под моделью понимают другой объект (реальный, знаковый или воображаемый), отличный от ис-

ходного, который обладает существенными для целей моделирования свойствами, и в рамках этих це-
лей полностью заменяет исходный объект.  

При изучении темы следует обратить внимание на существование различных классификаций моде-
лей (в частности информационных). Знать аспекты моделирования, каждый из которых характеризуется 
своим набором свойств.  

Необходимо уяснить этапы моделирования, понимать сущность формализации. Уметь формализо-
вать текстовую информацию по содержанию и оформлению, информацию в табличной форме, в форме 
графа и дерева. Знать алгоритм построения логико-смысловой модели. Следует обратить внимание на 
особый класс моделей – компьютерные.  

Знать этапы решения задачи с помощью компьютера.   
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1 Дайте краткую характеристику таким классам моделей как материальные (натурные), вообра-
жаемые и информационные. 

2 Перечислите возможные основания деления моделей на классы. 
3 Охарактеризуйте компьютерные модели. 
4 Назовите набор свойств, характеризующий такие аспекты моделирования как внешний вид объ-

екта моделирования, его структура и поведение.  
5 Перечислите этапы моделирования, охарактеризуйте каждый из них. 
6 Объясните сущность формализации. 



7 Приведите пример информации, формализованной в табличной форме, в форме графа. 
8 Постройте логико-смысловую модель понятия «Модель». 
9 Охарактеризуйте каждый этап решения задачи с помощью компьютера. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1 Бахвалов Л. А. Компьютерное моделирование: долгий путь к сияющим вершинам? // Computerre. 

– 1997. – № 40. 
2 Белошапка В. К. Информационное моделирование в примерах и задачах. – Омск, 1993. 
3 Белошапка В. К., Лесневский А. С. Информационное моделирование – ведущий метод современ-

ного естествознания: Доклад на конференции «Разработка и использование педагогических программ-
ных средств». – М., 1991. 

4 Бирюков Б. В. и др. Моделирование / Б. В. Бирюков, Ю. А. Гастеев,  
Е. С. Геллер. – М.: БСЭ, 1974.  

5 Богатов Д. Ф. Информатика и математика для юристов: Учеб. пособие / Д. Ф. Богатов, Ф. Г. Бога-
тов, В. А. Минаев. Под ред. В. А. Минаева. – М.: ПРИОР, МЮИ МВД России, 1998. – 224 с.* 

6 Гейн А. Г. Понятие модели // Информатика. – 1996. – № 20. – С. 3 – 36.* 
7 Глинский Б. А., Баксанский О. Е. Моделирование и когнитивные репрезентации. – М.: Альтекс, 

2000. – 148 с. 
8 Горстко А. Б. Познакомьтесь с математическим моделированием. – М.: Знание, 1991.* 
9 Шрейдер Ю. А. О понятии «математическая модель языка». – М.: Знание, 1971.* 
10 Шрейдер Ю.А., Шаров А.А. Системы и модели. – М.: Радио и связь, 1982.* 
11 Штофф В.А. Моделирование и философия, – М.–Л., 1966.* 

 
 

Тема 10   ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВМ 
 
Основные логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения и их преобразования.  

Основные логические элементы и устройства компьютера. 

 
Методические указания 

 
Алгебра логики (алгебра высказываний) – раздел математической логики, изучающий строение 

(форму, структуру) сложных логических высказываний и способы установления их истинности с помо-
щью алгебраических методов. 

При изучении темы необходимо уяснить отличие высказывания от предложения, знать виды выска-
зываний. Уметь заполнять таблицы истинности для основных логических операций. Следует обратить 
внимание на алгоритм заполнения таблицы истинности для сложного высказывания.  

Важно понять, что все логические устройства ПК состоят из логических элементов – преобразова-
телей, которые могут, получая сигналы об истинности отдельных простых высказываний, обработать их 
и в результате выдать значение логического произведения, или логической суммы, или отрицания. 

Необходимо изучить назначение и принципы работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ, знать их 
условные обозначения.  

Особо обратить внимание на функциональные схемы таких логических устройств как полусуммато-
ры, сумматоры, шифраторы, дешифраторы, триггеры, счетчики, регистры. Знать их структурные формулы. 
Необходимо уметь составлять по структурной формуле функциональную схему устройства и наоборот.  

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1 Дайте определение высказыванию, приведите примеры истинных и ложных, простых и сложных 
высказываний.  

2 Заполните таблицы истинности для следующих логических операций: логического отрицания, 
дизъюнкции, конъюнкции, импликации, эквивалентности. 

3 Сформулируйте алгоритм заполнения таблицы истинности для сложного высказывания. 



4 Объясните назначение и принципы работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ. Изобразите соот-
ветствующие схемы. 

5 Охарактеризуйте сущность основных логических устройств.   
6 Изобразите функциональные схемы и структурные формулы основных логических устройств.  

 
Рекомендуемая литература 

 
1 Бузук Г. Л. Логика и компьютер. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 208 с. 
2 Ваш персональный компьютер / М. К. Буза, Л. В. Певзнер, С. Р. Сорока, И. А. Хижняк. – М.: 

Минск, Вышэйшая шк., 1995. – 333 с. 
3 Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. – М.: Наука, 1979. 
4 Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. – Том 2 / А. В. Нефедов. – М.: 

ИП РадиоСофт, 1998. – 640 с. 
5 Клини С. Математическая логика. – М.: Мир, 1973. 
6 Лыскова В. Ю., Ракитина Е. А. Логика в информатике. – М.: ИНФО, 1999. – 135 с. 
7 Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1971.* 
8 Новиков П. С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.* 
9 Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги: Справочник / Перельман Б. Л, Шевелев В. И. 

– М.: «НТЦ Микротех», 1998. – 376 с. 
 

Контрольная работа № 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
 

З а д а н и е  1  
 

Составить таблицу истинности для логического выражения:  
F (A,B,C) = ((B ∨ A) ∧ C) ∨ ¬A 
 
Решение. Проанализируем условие. Обозначим через n – число переменных, входящих в логическое 

выражение. Поскольку логическое выражение содержит три переменные, то сложное высказывание со-
стоит из 3 простых, то есть n = 3. Тогда число строк в таблице истинности равно 2n = 23 = 8, плюс 2 
строки для заголовка, т.е. всего 2n + 2 = 23 + 2 = 10 строк.  

Число столбцов в таблице равно сумме числа переменных (n) и числа всех логических операций (k), 
входящих в высказывание. Имеем три переменные (A,B,C), то есть n = 3 и 4 логические операции (2 
дизъюнкции, конъюнкция и отрицание), то есть k = 4. Поэтому в таблице истинности будет 7 столбцов 
(n + k = 3 + 4 = 7).  

Пронумеруем столбцы и заполним вторую строку заголовка в соответствии с порядком выполнения 
логических операций в логическом выражении – формуле сложного высказывания.  

Заполним первые 3 столбца значениями 0 и 1, перебирая все возможные значения простых пере-
менных: 

В столбце А чередуем 4 нуля и 4 единицы (2n / 21 = 8 : 2 = 4). 
В столбце В чередуем 2 нуля и 2 единицы (2n / 22 = 4 : 2 = 2). 
В столбце С чередуем 1 ноль и 1 единицу (2n / 2n = 2 : 2 = 1). 
Таким образом, все возможные варианты учтены и никакие два не совпадают. Заполним таблицу 

истинности в соответствии с определениями логических операций. Получим: 
 
1 2 3 4 5 6 7 
A B C 2 ∨ 1 4 ∧ 3 ¬ 1 5 ∨ 6 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 1 0 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 1 0 0 0 



1 1 1 1 1 0 1 
      F 

 
З а д а н и е  2  

 
Составить по структурной формуле задания 1 соответствующую функциональную схему  
 
Решение. Определим, какие логические элементы и сколько таких элементов потребуется для вы-

черчивания функциональной схемы.  
Ясно, что над значением А будет выполняться операция отрицание – для этого необходим один 

элемент НЕ. Необходимы два элемента ИЛИ: в них будут складываться значения А и В, а также значе-
ния ¬А и (B ∨ A) ∧ C. Потребуется также один элемент И для умножения суммы А и В на С.  

Таким образом, схема будет иметь следующий вид:  
 

 
З а д а н и е  3  

 
Составить по функциональной схеме соответствующую структурную формулу 

 
 
Решение. Функциональная схема содержит три логических элемента: два НЕ, И. Ясно, что в эле-

менте И осуществляется логическое умножение значений ¬А и В, то есть вычисляется значение произ-
ведения ¬(АВ). Над результатом в элементе НЕ осуществляется операция отрицания, то есть вычисля-
ется значение выражения ¬(¬(АВ)).  

Следовательно, формула F = ¬(¬(АВ)) – структурная формула логического устройства.  
Ответ: F = ¬(¬(АВ)) 

 
З а д а н и е  4  

 
Упростить логическое выражение F = А ∧ В V А ∧ ¬В 
Решение. По закону дистрибутивности вынесем А за скобки, получим: 

F = А ∧ В V А ∧ ¬В  = A ∧ (B V ¬B).   
Воспользуемся основным законом алгебры логики B V ¬B =1, тогда  

F = А ∧ 1.  
Применим свойство констант А ∧ 1 = А, получим: F = А ∧ 1 = А 
Ответ: F = А 

 
З а д а н и е  5  

 
Сформулировать цель моделирования с точки зрения субъекта моделирования, выделить свойства 

заданного объекта, определить среди них существенные с точки зрения цели моделирования; выбрать 
форму их представления и построить модель, заполнив таблицу вида.  
 

Субъ-
ект 

Объ-
ект 
моде-
лиро-
вания 

Цель 
моде-
лиро-
вания 

Свой-
ства 
объ-
екта 

Суще-
ствен-
ные 
свой-
ства 

Форма 
представ-
ления мо-
дели 

Мо-
дель



Сбор-
щик 
нало-
гов 

Земель
ный 
уча-
сток 

     

 
Решение. Так как субъект моделирования – сборщик налогов, а объектом моделирования является 

земельный участок, то целью моделирования для субъекта будет определение суммы взимаемого налога 
с площади участка. Среди свойств объекта, таких как место расположения земельного участка; перечень 
растений, произрастающих на нем; качество почвы земельного участка; форма участка, его размеры, 
стоимость одного квадратного метра земли, наличие дома и др. выделим существенные с точки зрения 
поставленной цели. Такими свойствами будут форма участка (прямоугольник), его размеры – длина (a) 
и ширина (b) и стоимость одного квадратного метра земли (p).  

Наиболее удобной формой представления выделенных свойств является формула. Следовательно, 
модель, соответствующая поставленной цели –  
S = a⋅b⋅p. Занесем данные в таблицу. Получим: 
 
Объ-
ект 
моде-
лиров
ания 

Цель 
моде-
лиро-
вания 

Свойства 
объекта 

Существен-
ные свойст-

ва 

Форма 
пред-
ставле-
ния мо-
дели 

Мо-
дель 

Зе-
мель-
ный  
уча-
сток 

Опред
елить  
пло-
щадь 
участ-
ка 

Место 
распо-
ложения; 
перечень 
растений; 
качество 
почвы; 
форма уча-
стка; раз-
меры; на-
личие дома 
и др. 

Форма уча-
стка – пря-
моугольник; 
размеры – 
длина (a) и 
ширина (b); 
стоимость 
одного 
квадратного 
метра земли 
(p) 

Фор-
мула 

S = 
abp 

 
З а д а н и е  6  

 
Составить математическую модель, блок-схему и записать на языке Pascal программу с использова-

нием процедур (функций) для решения следующей задачи.  
 

З а д а ч а. Определить какую денежную сумму получал работник ежемесячно в течение года, 
если известны суммы авансов и перерасчетов за каждый месяц.  

Результаты вычислений по программе распечатать и вклеить в тетрадь. 
 
Решение. Формализуем условие задачи. Будем считать, что искомая денежная сумма складывается 

только из суммы аванса и перерасчета. Пусть суммы авансов содержатся в массиве А(n), а суммы пере-
расчетов – в массиве В(n), n = 12. Поскольку элементы массивов денежные суммы, следовательно, мас-
сивы имеют вещественный тип. Итоговая денежная сумма представляет собой также вещественный 
массив, каждый элемент которого равен сумме соответствующих элементов массива А и В. Запишем 
новую формулировку задачи.  

Имеются два вещественных массива A и B, содержащие одинаковое число элементов n. Вывести на 
экран массив С = А + В.  

Составим математическую модель задачи. Так как каждый элемент массива С является суммой соот-
ветствующих элементов массивов А и В, то формула для вычисления произвольного элемента массива С 
имеет вид: C[i] = A[i] + B[i]. 

Составим блок-схему и запишем на языке Pascal соответствующую программу: 
Блок-схема Программа 



program zadacha; 
const n = 12; 
type mas = array [1..n] of real; 
const A : mas = (720.20, 740.65, 790, 
762.78, 712.97, 742.20, 765, 784.10, 
794.37, 800.45, 801.34, 805.66); 
B : mas = (1760.10, 1240.25, 1890, 
1772.68, 1922.32, 1442.80, 1895.23, 
1478.32, 1996.40, 1810.25, 2101.67, 
2205.91); 
 

 
 

 
 

procedure summa (var c : mas); 
  var i:integer; 
begin 

for i : = 1 to n do 
C[i] := A[i] + B[i]; 

end; 
procedure vivod (var c : mas); 
  var i:integer; 

begin 
for i : = 1 to n do 

writeln ('зарплата за ',i,' месяц = ', C[i] : 
5 : 2); 
end; 
var C : mas; 
 begin 

summa (C); 
vivod (C); 

   readln; 
 end. 

Ответ:  
 

 
Задания контрольной работы № 2 

 
1   Составить таблицу истинности для логического выражения F. 

 
1.1   F = (X ∧ Y) ∨ ((¬X 
∧¬Z) ∨ Y) 
1.2   F = ((¬X ∧ Y) ∨ Z) ∧ (X 
∨ ¬Y) 
1.3   F = ¬X ∧ ((¬Y ∧ Z) ∨ X 
∨ Y) 
1.4   F = ((X ∧ ¬Y) ∨ Z) ∧ (¬X 
∨ Y) ∨ ¬Z 
1.5   F = (X ∧ (Z ∨ ¬Y)) ∨ (Y ∧ 
(Z ∨ ¬X)) 
1.6   F = ((¬X ∨ Z) ∧ ¬Y) ∨

1.11   F = ¬ ((¬X ∧ ¬Z) ∧ (¬(Y ∨ 
Z) ∨ X)) 
1.12   F = (X ∧ (¬(Z ∧ Y))) ∨ (¬Y 
∨ ¬X) 
1.13   F = ¬Y ∨ (¬X ∧ Z) ∨ (¬ 
(X ∧ Y)) 
1.14   F = (¬ (X ∧ Y)) ∨ (¬(Y ∨ 
¬Z) ∧ X) 
1.15   F = ¬(((¬X ∧ Z) ∧ Y) ∨ (X 
∨ ¬Y)) 
1.16   F = ¬ (¬Z ∨ (¬Y ∧ ¬X) ∧ 



(¬Z ∨ Y) 
1.7   F = ((X ∧ ¬Y) ∨ (Y ∧ Z) 
∨ ¬X  
1.8   F = (¬ (¬X ∨ Y)) ∧ (Z ∨
X) 
1.9   F = ¬ ((X ∨ ¬Y) ∧ ¬Z)) ∨ 
(Z ∧ ¬X) 
1.10   F = ¬X ∧ (Y ∨ ¬Z) ∧ (¬
(X ∨ Y)) 

Y) ∨ Z 
1.17   F = (((X ∧ ¬Z) ∨ ¬Y) ∧ (¬(Z 
∨ ¬X)))∨ Y 
1.18   F = (¬Y ∧ Z) ∨ (¬ (X ∨ (¬Z ∧ 
Y)) ∧ ¬X) 
1.19   F = ¬ (Z ∨ (¬Y ∧ X)) ∨ (¬X 
∧ (¬Z ∨Y)) 
1.20   F = ((¬Y ∧ ¬Z) ∨ ¬X) ∧ (¬ 
(Z ∨ Y) ∧ X) 

 
2  Составить по структурной формуле задания 1 соответствующую функциональную схему 

 
3  Составить по функциональной схеме соответствующую структурную формулу  

 
3.1 

 

3.4 

 
3.2  

 

3.5 

 
3.3 

 

3.6 

 
3.7 

 

3.12 

 

3.8 

 

3.13 

  
3.9 

 

3.14



 
3.10 

 

3.15 

 
3.11 

 

3.16 

  
3.17

 

3.19 

3.18 

 

3.20 

 
 

4   Упростить логическое выражение  
4.1   (P → Q) ∧ (Q → ¬P) ∧(R → P) 
4.2   ((X↔Y) ∧ (¬X ↔ ¬Y)) → ((X∨Y) ∧ (¬X ∨ ¬Y)) 
4.3   (A→B) ∧ (A→(B∨C)) ∧ (B→C) 
4.4   (P→R) → ((Q→R)→((P∨Q)→R)) 
4.5   ¬(X ∨ Z) ∧ (X → Y) 
4.6   (X→(Y→Z))→((X→¬Z)→(X→¬Y)) 
4.7   (X ↔ Y) → (X ∧ ¬Y) 
4.8   (X ∨ (Y ∧ ¬Z)) ∧ (X ∨ Z) 

4.9   (X ↔ Y) ∧ ¬(Z → Y) 
4.10   ((X→Y)→(Z → ¬X)) → (¬Y∨ ¬Z) 
4.11   (X∧Y∧Z) ∨ (X∧Z) ∨ (Y∧Z) ∨Y∨Z 

4.12   (X ∧ ¬Z) ∨ Y ∨ ¬X ∨ (Y ∧ Z) ∨ (X ∧ Y)  
4.13   (Z∧(X∨¬Y))∨(¬Z∧X)∨((Z∨¬Y)∧¬Z 
4.14    (X ∨ Y ∨ Z) ∧ (X ∨ ¬Y ∨ Z) ∧ (X ∨ ¬Y∨ ¬Z) ∨ (¬X ∨ ¬Y∨ ¬Z)  
4.15   (¬(X∧¬Y∨¬Z)) ∧ (¬(¬X∨Y)∨X) 
4.16   (A ∨ (B ∧ ¬C)) ∧ (A ∨ C)  
4.17   ((P ∧ ¬Q) ∨ R) ∧ (¬P ∨ R) 
4.18   ¬(A ∧ (B ∨ C)) → ((A ∧ B) ∨ C) 
4.19   ((X ∧ ¬Y) → (¬X ∨ (X ∧ Y))) ∧ ((¬X ∨ (X ∧ Y)) → (X ∧ ¬Y)) 



4.20   (P ↔ Q) ∧ (¬(R → P)) 
 
5   Сформулировать цель моделирования с точки зрения субъекта моделирования (S), выделить 

свойства заданного объекта (O), определить среди них существенные с точки зрения цели моделирова-
ния; выбрать форму их представления и построить модель, заполнив таблицу вида.  

С
уб
ъе
кт

 

О
бъ
ек
т 

мо
де
ли

-
ро
ва
ни
я 

Ц
ел
ь 

мо
де
ли

-
ро
ва
ни
я 

С
во
йс
т-

ва
 о
бъ

-
ек
та

 

С
ущ

ес
т-

ве
нн
ы
е 

св
ой
ст
ва

 
Ф
ор
ма

 
пр
ед

-
ст
ав
ле

-
ни
я 
мо

-
де
ли

М
од
ел
ь 

       
 

5.1   S – пользова-
тель; 

  O – компью-
тер 

5.2   S – техник; 

  O – компью-
тер 

5.3   S – артилле-
рист; 

  O – полет 
снаряда  

5.4   S – кассир; 

  O – поезд 

5.5   S – диспет-
чер; 

  O – поезд 

5.6   S – архитек-
тор; 

  O – здание 

5.7   S – строи-
тель; 

  O – здание 

5.8   S – жилец; 

  O – ремонт 
комнаты 

5.9   S – турист; 

  O – поход 

5.10   S – геолог; 

  O – ланд-
шафт 

5.11   S – топо-
граф; 

  O – ланд-
шафт 

5.12   S – прода-
вец; 

  O – магазин 

5.13   S – покупа-
тель; 

  O – магазин 

5.14   S – студент; 

  O – вуз 

5.15   S – преподава-
тель; 

  O – вуз 

5.16   S – водитель; 

  O – автомобиль 

5.17   S – инспектор 
ГАИ; 

  O – автомобиль 

5.18   S – колхозник; 

  O – летний пе-
риод 

5.19   S – конструк-
тор; 

  O – подводная 
лодка 

5.20   S – командир; 

  O – подводная 
лодка 

 

 
6   Составить математическую модель, блок-схему и записать на языке Pascal программу с исполь-

зованием процедур (функций) для решения следующих задач  
 
6.1   В группе из 25 человек (мужчины и женщины) определить средний рост женщин. 
6.2   В группе из 20 человек определить число людей с ростом выше 1,65 м. 
6.3   В группе из 30 человек определить число мужчин и женщин. 
6.4   В ведомости заработанной платы за год на одного работника, содержащей информацию о вы-

платах за каждый месяц, расположить все выплаты в порядке возрастания с указанием номера соответ-
ствующего месяца.   

6.5   Определить величину вклада в конце срока, если вклад S0 возрастает по правилу  
 
 

S0 + S0S1 + S0S1S2 + … + S0S1…Sn, 
 
 



 
где n – число лет, а Si = S0(1 + pi), pi – годовая процентная ставка банка за i-ый год, i ∈ [1..n]. 

6.6   Имеется база данных, содержащая сведения о цвете 10 автомобилей и годах их выпуска. Вы-
вести информацию о годах выпуска тех автомобилей, цвет которых серый.  

6.7   Определить на каком острове самый холодный месяц, если известны среднемесячные темпера-
туры на каждом из 6 островов. 

6.8   Определить страну, имеющую наибольшее число соседей среди перечисленных: Алжир, Еги-
пет, Заир, Камерун, Ливия, Мали, Нигер, Судан, Чад, Эфиопия. 

6.9   Заполните таблицу результатов шахматного турнира, в котором участвовало n шахматистов. За 
выигрыш дается одно очко, за ничью – 0,5 очка, за проигрыш – 0 очков. Определить номер участника, 
набравшего наибольшее число очков.      

6.10   Астрологи делят год на 12 периодов и каждому из них ставят в соответствие один из знаков 
Зодиака. По введенной дате (число и месяц) определить соответствующий знак Зодиака.   

6.11   Из каких n отрезков можно построить треугольник, если известны их длины.   
6.12   Вычислить среднюю температуру ясных дней в марте.  

6.13   Определить по сводной ведомости зар. платы номера тех работников, у которых совпадают 
значения зар. плат с соседями по таблице. 

6.14   По координатам вершин n треугольников определить треугольник с наибольшей площадью.  

6.15   Среди m прямых, заданных на плоскости уравнениями вида aix + biy = ci (ai ≠ 0, bi ≠ 0), опре-
делить параллельные.  

6.16   Имеется k населенных пунктов, некоторые из которых соединены дорогами. Определить те 
пункты, из которых можно попасть в заданный населенный пункт.  

6.17   По графику движения поездов определить число скорых поездов, прибывших в интервал вре-
мени [a; b].   

6.18   Определить имеются ли в группе хотя бы два человека одного роста.   

6.19   Вычислить «качество» успеваемости, т.е. процент студентов, сдавших все 5 экзаменов на «5» 
и «4» в группе из 21 человека.  

6.20   Определить предмет, который был сдан студентами одной группы в сессию из 4 экзаменов 
лучше всего.   

 
7   Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 

7.1   Структурные формулы и функциональные схемы простейших шифратора и дешифратора. 

7.2   Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

7.3   Компьютерные вирусы: история развития, методы распространения.  

7.4  Язык Java Script. Объекты, методы, свойства, события. Основные операторы, структура про-
грамм. Примеры записи программ.  

7.5   Численные методы решения задач: решение систем линейных алгебраических уравнений.  

7.6   Численные методы решения задач: интерполирование функций. 

7.7   Ресурсы сети Internet (параллельные беседы). 

7.8  Технология объектно-ориентированного программирования. Объекты и их свойства. 

7.9  Технология процедурного программирования. Основные типы и способы организации данных 
(переменные, массивы, списки и др.). 

7.10   Технология логического программирования. Отличие языков логического программирования 
от языков процедурного программирования. 

7.11   Ресурсы сети Internet (электронная почта). 

7.12   История развития языков программирования. 



7.13   Методы проектирования (нисходящее, структурное, модульное). 

7.14   Применение логических высказываний к анализу и синтезу релейно-контактных схем. 

7.15  Организация диалога с пользователем. Операторы языков, обеспечивающие диалог (на приме-
ре трех языков). 

7.16   Средства просмотра WWW-страниц. 

7.17 Математическое моделирование. Классификация математических моделей. 

7.18  Операторы языков, обеспечивающие обработку текстовой информации (на примере двух язы-
ков).  

7.19  Файловый тип в языке программирования Pascal. Примеры записи программ на создание и за-
полнение текстового файла, его считывание. 

7.20   Истоки гипертекста. Первые реализации. Модели гипертекста. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Работы, выполненные без соблюдения приведенных ниже правил, не зачитываются и возвращаются 

студенту для переработки. 
1 Контрольная работа выполняется в тетради чернилами любого цвета кроме красного или на лис-

тах формата А4 в печатном виде. 
2 На обложке тетради четко пишется: фамилия студента, имя и отчество, учебный номер (шифр), 

номер контрольной работы, название дисциплины «Информатика», кафедра «Бухгалтерский учет и ау-
дит». В конце работы должна быть подпись выполнявшего работу студента и дата выполнения. 



3 На оборотной стороне обложки работы следует вклеить номер варианта и номера заданий кон-
трольной работы, полученные у преподавателя. Контрольная работа должна содержать все задания 
строго по своему варианту. В противном случае она не зачитывается.  

4 Решение необходимо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера за-
даний. 

5 Решение задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все действия по 
ходу решения и делая необходимые чертежи. 

6 В конце тетради целесообразно оставлять несколько чистых листов для выполнения дополнений 
и исправлений в соответствии с указаниями рецензента. Вносить исправления в текст работы запреща-
ется. 

7 После получения не зачтенной прорецензированной работы студент должен в короткий срок ис-
править все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты.  

 
 

 
 


