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1. Наименование дисциплины 

Современные технологии прикладного программирования и обработки 

данных 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Структура планируемых результатов обучения по дисциплине 

Для направлений подготовки: Прикладная математика и информатика, 

Прикладная информатика, Государственное и муниципальное управление, 

Бизнес-информатика, Социология, Политология, Реклама и связи с обще-

ственностью: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
Знания Умения Владения 

Знать: 

 основы философских 

знаний; 

 концепцию мировоз-

зренческой позиции. 

Уметь: 

 использовать фило-

софские знания; 

 формировать миро-

воззренческую пози-

цию. 

Владеть  

 навыками использо-

вания знания для 

формирования ми-

ровоззренческой по-

зиции. 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Знания Умения Владения 

Знать: 

 принципы самоорга-

низации; 

 принципы самообра-

зования. 

Уметь: 

 заниматься самоор-

ганизацией; 

 заниматься самооб-

разованием. 

Владеть  

 навыками самоорга-

низации; 

 навыками самообра-

зования. 

 

Для направлений подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом», «Юриспруденция»: 
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ОНК-1 – Способность использовать основные научные законы в про-

фессиональной деятельности 
Знания Умения Владения 

Знать: 

 основные научные 

законы; 

 принципы професси-

ональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

 использовать основ-

ные научные законы; 

 применять научные 

законы для профес-

сиональной деятель-

ности. 

Владеть  

 навыком использо-

вания основных 

научных законов в 

профессиональной 

деятельности. 

ОНК-2 – Владение культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и зако-

номерностей 
Знания Умения Владения 

Знать: 

 принципы культуры 

мышления; 

 принципы восприя-

тия, анализа и миро-

воззренческой 

оценки; 

 о современных про-

цессах и закономер-

ностях. 

Уметь: 

 воспринимать; 

 анализировать; 

 проводить мировоз-

зренческую оценку. 

Владеть  

 культурой мышле-

ния; 

 способностью к вос-

приятию происходя-

щих процессов и за-

кономерностей; 

 анализу и мировоз-

зренческой оценке 

происходящих про-

цессов и закономер-

ностей. 

 

Для направления подготовки: «Информационная безопасность»: 

 

ОК-1 – Способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции 
Знания Умения Владения 

Знать: 

 основы философских 

знаний; 

 концепцию мировоз-

зренческой позиции. 

Уметь: 

 использовать фило-

софские знания; 

 формировать миро-

воззренческую пози-

цию. 

Владеть  

 способностью ис-

пользовать знания 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

ОК-8 – Способность к самоорганизации и самообразованию 
Знания Умения Владения 

Знать: Уметь: Владеть  
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 принципы самоорга-

низации; 

 принципы самообра-

зования. 

 заниматься самоор-

ганизацией; 

 заниматься самооб-

разованием. 

 навыками самоорга-

низации; 

 навыками самообра-

зования. 

 

Для направления подготовки: Туризм: 

 

ОК - 1 – способностью использовать основы философских знаний, ана-

лизировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для создания социальной значимости своей деятельности 
Знания Умения Владения 

Знать: 

 основы философских 

знаний; 

 главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития; 

 принципы социаль-

ной значимости дея-

тельности. 

Уметь: 

 использовать основы 

философских зна-

ний; 

 анализировать глав-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития. 

Владеть  

 навыками использо-

вания основ фило-

софских знаний для 

создания социаль-

ной значимости 

своей деятельности; 

 навыками использо-

вания анализа глав-

ных этапов и законо-

мерностей историче-

ского развития. 

ОК - 5 – Способность к самоорганизации и самообразованию 
Знания Умения Владения 

Знать: 

 принципы самоорга-

низации; 

 принципы самообра-

зования. 

Уметь: 

 заниматься самоор-

ганизацией; 

 заниматься самооб-

разованием. 

Владеть  

 навыками самоорга-

низации; 

 навыками самообра-

зования. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные технологии прикладного программирования 

и обработки данных» является дисциплиной по выбору студента университет-

ского блока. 
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Для изучения дисциплины «Современные технологии прикладного 

программирования и обработки данных» необходимы знания, умения и ком-

петенции, которые получены при изучении школьных курсов математики и 

информатики. 

 

 4. Объем дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Форма текущего контроля – отсутствует. 

 

Вид учебной работы по дисциплине Всего 

(в з/е и часах) 

Семестр  

3 или 4 или 5 

(в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины  3/108 108 

Аудиторные занятия  36 36 

Лекции  18 18 

Практические и семинарские занятия, в т.ч.   18 18 

занятия в интерактивной форме 18 (50%) 18 (50%) 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид текущего контроля - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в программирование на языке Python 

Задачи анализа данных, понятие набора данных (dataset). Подготовитель-

ные операции для выполнения анализа данных: загрузка данных, трансформа-

ция данных, изучение данных, очистка данных, визуализация данных. 
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Технологический стек анализа данных, построенный на базе языка про-

граммирования Python. Язык программирования Python: основные характери-

стики, возможности языка для решения задач анализа данных и машинного 

обучения. Версии языка программирования Python, дистрибутивы и библио-

теки Python. Знакомство с дистрибутивом Anaconda и составом инструментов 

для задач анализа данных и машинного обучения, входящих в дистрибутив. 

Интерактивная оболочка IPython notebook: принципы работы и применение 

для решения задач анализа данных и машинного обучения. 

Тема 2. Основные синтаксические конструкции Python 

Знакомство с типами данных и операциями, переменными. Возможности 

работы со строками в Python. Основные операции над строками, функции и 

методы для работы со строками. Структура программы. Инструкции выраже-

ний, операторы сравнения, логические операторы. Инструкция ветвления 

if...else. Инструкция цикла while. Инструкция цикла for и Инструкции break, 

continue, pass, else. 

Работа со списками в Python. Создание списка. Операции над списками. 

Перебор элементов списка. Многомерные списки. Методы списков. Кортежи. 

Работа со словарями в Python. Создание словаря. Операции над слова-

рями. Перебор элементов словаря. Методы для работы со словарями. Множе-

ства. 

 

Тема 3. Базовые технологии для анализа данных 

Знакомство с библиотеками numpy и pandas и решением базовых задач 

подготовительных операций для выполнения анализа данных с помощью этих 

библиотек. 

Постановки задач машинного обучения. Объекты и признаки. Типы при-

знаков: бинарные, номинальные, порядковые, количественные. Типы задач 
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машинного обучения: классификация, регрессия, прогнозирование, кластери-

зация. Примеры задач решаемых методами машинного обучения. Проблема 

недообучения / переобучения. 

Тема 4. Технологии работы со структурированными данными 

Обзор технологий хранения данных: файловых систем, реляционных 

СУБД, OLAP, Data Warehouses, не реляционных (“NoSQL”) баз данных. Срав-

нительный анализ и области применения различных технологий хранения ин-

формации. Работа с файлами. Работа с реляционными базами данных на при-

мере SQLite. 

Краткий обзор основных видов не реляционных баз данных: хранилищ 

«ключ-значение», хранилище семейств колонок, документо-ориентированная 

СУБД, баз данных на основе графов. Сравнительный анализ и области приме-

нения не реляционных баз данных. 

Хранение и обмен структурированной информацией в виде документов 

или сообщений. Форматы представления переносимой структурированной ин-

формации. Сравнение различных принципов представления структурирован-

ной информации: закрытые и открытые форматы, бинарное и текстовое пред-

ставление данных.  

Универсальные форматы хранения структурированной информации 

(разметки документов): CSV, XML, HTML (XHTML), JSON. Язык разметки 

XML: основные принципы построения и специфика использования. Построе-

ние схемы документа с помощью XML DTD или XML Schema. HTML 

(XHTML) – отличие от XML, специфика использования. Формат представле-

ния структурированной информации JSON: принципы построения, специфика 

использования. 

Тема 5. Технологии обработки данных 

Знакомство с различными классами информационно-аналитических си-

стем. Технологии Data Mining. Технологии анализа больших объемов данных 
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(Big Data): причины возникновения, основные особенности функционирова-

ния и специфика создания приложений. 

Сравнительный анализ различных подходов к анализу экономически 

значимой информации: от построения систем отчетов до алгоритмов машин-

ного обучения. Особенности построения информационно-аналитических си-

стем с применением алгоритмов машинного обучения. Основные этапы созда-

ния информационно-аналитических систем с использованием алгоритмов ма-

шинного обучения. 

 

5.2. Учебно-тематический план 

 № 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах Формы теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

Все

го 

Аудиторная работа Са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Об-

щая 

Ле

кц

ии 

Пра

кти-

че-

ские 

и се-

ми-

нар-

ские  

за-

ня-

тия 

Заня-

тия в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ных 

фор-

мах 

1. Введение в программирование 

на языке Python  

23 8 4 4 4 15 УО, ППЗ 

2. Основные синтактические 

конструкции Python  

23 8 4 4 4 15 УО, ППЗ 

3. Базовые технологии для ана-

лиза данных 

16 4 2 2 2 12 УО, ППЗ, 

КР 

4. Технологии работы со структу-

рированными данными 

23 8 4 4 4 15 УО, ППЗ 

5. Технологии обработки данных 23 8 4 4 4 15 УО, ППЗ 

 ИТОГО: 108 36 18 18 18/ 

50 % 

72   

 

*Сокращения в таблице: УО – устный опрос; ППЗ – проверка практических 

заданий, КР – домашняя контрольная работа 
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5.3. Содержание практических и семинарских занятий 

Целью проведения практических занятий является приобретение сту-

дентами практических навыков анализа финансово-экономических данных на 

языке Python.  

Темы практических занятий приведены в табл. 5, 6. 

В качестве интерактивной формы обучения используется метод мозго-

вого штурма, дерево решений (для выбора наилучшего варианта), обсуждение 

в группах (группа из двух студентов). 
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Таблица 4 

Наименова-

ние темы 

(раздела) 

дисциплины 

Тематика 

практических 

и/ или семи-

нарских заня-

тий 

Содержание 

практических и/ 

или семинар-

ских занятий 

Формы проведе-

ния занятий (с ука-

занием % занятий, 

проводимых в ин-

терактивной 

форме) 

Вопросы для 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

Реко-

менду-

емые 

источ-

ники 

из раз-

делов 

8,9 

Тема 1. Вве-

дение в про-

граммирова-

ние на языке 

Python 

Установка 

Python, уста-

новка дистри-

бутива 

Anaconda. Ра-

бота в интер-

активном ре-

жиме интер-

претатора. 

Интерактив-

ная оболочка 

IPython 

notebook: 

принципы ра-

боты и приме-

нения. Среда 

программиро-

вания. Ис-

пользование 

документа-

ции. 

Входной кон-

троль. Изуче-

ние технологи-

ческого стека 

анализа дан-

ных, построен-

ного на базе 

языка програм-

мирования 

Python. 

Индивидуальное 

выполнение зада-

ний, групповой 

разбор результа-

тов выполнения 

заданий (30% вре-

мени на интерак-

тивные техноло-

гии) 

Знакомство с 

интерактивной 

оболочкой 

IPython 

notebook. Изу-

чение принци-

пов работы в 

оболочке. 

8.1; 

8.2; 

8.4;  

8.3 

Тема 2. Ос-

новные син-

тактические 

конструкции 

Python 

Изучение ба-

зовых кон-

струкций 

языка про-

граммирова-

ния Python 

Входной кон-

троль. Изуче-

ние базовых 

конструкций 

языка програм-

мирования 

Python 

Индивидуальное 

выполнение зада-

ний, групповой 

разбор результа-

тов выполнения 

заданий (33% вре-

мени на интерак-

тивные техноло-

гии) 

Работа с мно-

жествами, ге-

нераторы 

списков и сло-

варей. 

8.1; 

8.2; 

8.4;  

8.3 

Тема 3. Базо-

вые техноло-

гии для ана-

лиза данных 

Знакомство с 

информацион-

ными техно-

логиями ана-

лиза данных 

Входной кон-

троль. Знаком-

ство с информа-

ционными тех-

нологиями ана-

лиза данных 

Python. 

 

Индивидуальное 

выполнение зада-

ний, групповой 

разбор результа-

тов выполнения 

заданий (33% вре-

мени на интерак-

тивные техноло-

гии) 

Знакомство с 

библиотеками 

numpy и pandas 

и решением 

базовых задач 

подготови-

тельных опе-

раций для вы-

полнения ана-

лиза данных с 

8.5; 

8.8; 

8.9; 

8.10; 

8.11; 

8.12 
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помощью этих 

библиотек. 

Тема 4. Тех-

нологии ра-

боты со 

структури-

рованными 

данными 

Создание на 

языке Python 

приложений 

использую-

щих универ-

сальные фор-

маты хране-

ния структу-

рированной 

информации 

Изучение при-

меров работы с 

форматами 

CSV, XML, 

XHTML, 

HTML, JSON 

при помощи 

библиотек на 

языке Python, 

проектирова-

ние собствен-

ного приложе-

ния работаю-

щего с одним из 

данных форма-

тов 

Индивидуальное 

выполнение зада-

ний, групповой 

разбор результа-

тов выполнения 

заданий (25% вре-

мени на интерак-

тивные техноло-

гии) 

Создание на 

языке про-

граммирова-

ния Python 

приложения 

работающего 

со структури-

рованной ин-

формацией в 

одном из сле-

дующих фор-

матов: XML, 

XHTML, 

HTML, JSON 

8.2; 

8.4;  

8.3; 

8.5; 

8.8; 

8.9; 

8.10; 

8.11; 

8.12 

Тема 5. Тех-

нологии об-

работки дан-

ных 

Знакомство с 

аналитиче-

скими инстру-

ментами на 

языке Python 

Изучение при-

меров построе-

ния аналитиче-

ских инстру-

ментов на языке 

Python, проек-

тирование ин-

струментария 

анализа данных 

собственного 

приложения 

Индивидуальное 

выполнение зада-

ний, групповой 

разбор результа-

тов выполнения 

заданий (25% вре-

мени на интерак-

тивные техноло-

гии) 

Создание на 

языке про-

граммирова-

ния Python ин-

струментария 

анализа дан-

ных для соб-

ственного при-

ложения 

8.2; 

8.4;  

8.3; 

8.5; 

8.8; 

8.9; 

8.10; 

8.11; 

8.12 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы. 

№ 

п/п 
НТ* ФВСТ Т/Ч 

Указание тем, отводимых для 

самостоятельного освоения 

обучающимся 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Знакомство с современ-

ным стеком ИТ анализа 

данных 

РЛ, РЭИ, 

РАП 

15 Знакомство с интерактивной обо-

лочкой IPython notebook. Изуче-

ние принципов работы в обо-

лочке. 

2. Основные синтактические 

конструкции Python 

РЛ, РЭИ, 

РАП 

15 Работа с множествами, генера-

торы списков и словарей. 

3. Базовые технологии для 

анализа данных 

РЛ, РЭИ, 

РАП 

12 Знакомство с библиотеками 

numpy и pandas и решением базо-
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№ 

п/п 
НТ* ФВСТ Т/Ч 

Указание тем, отводимых для 

самостоятельного освоения 

обучающимся 

вых задач подготовительных опе-

раций для выполнения анализа 

данных с помощью этих библио-

тек. 

4. Технологии работы со 

структурированными дан-

ными 

РЛ, РЭИ, 

РАП 

15 Изучение библиотек Python для 

работ с данными в форматах 

XML, XHTML, HTML, JSON 

5. Технологии продвинутого 

анализа данных 

РЛ, РЭИ, 

РАП 

15 Изучение библиотек Python для 

анализа данных 

ИТОГО: 72  

* Сокращения в таблице: НТ – Названия тем; ФВСТ – Формы внеауди-

торной самостоятельной работы; Т/Ч – Трудоемкость в часах; РЛ – работа с 

литературой; РЭИ – работа с электронными источниками; РАП – разработка 

алгоритмов и программ.   

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: контрольной работы (КР), 

соответствует содержанию дисциплины, и определяется преподавателем. 

Примерная тема контрольного домашней работы «Освоение синтаксических и 

семантических конструкций языка программирования Python». 

Для выполнения домашней контрольной работы необходимо повторить мате-

риалы лекций и семинаров. Результат контрольной работы должен в согласованные 

сроки быть передан преподавателю в электронной форме. Перед решением обяза-

тельно должно быть размещено условие задачи. 

Тексты лекций, задания на самостоятельную работу, примеры решения типо-

вых задач, а также вспомогательные материалы находятся на преподавательском 

диске, доступном студентам. 

Для проведения тестирования используется комплекс тестовых заданий, разра-

ботанных для каждой темы. Результаты тестирования, устных опросов, контрольных 

работ и т.д. фиксируются в ведомостях преподавателя, которые находятся на препо-

давательском диске. 
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Для каждой темы разработаны дополнительные задачи, решение которых в ини-

циативном порядке могут выполнять студенты. Преподаватель за каждые N самосто-

ятельно разработанных программ может выставлять дополнительно M баллов. 

Рабочая версия интегрированной среды программирования, используемая при 

разработке программ, а также соответствующая документация находятся в открытом 

доступе в сети Интернет и доступны для скачивания, инсталляции и использования в 

соответствии с принятой процедурой регистрации.  

Примерный вариант заданий контрольной работы 

1. Процедурное программирование 

1.1. Строки 

1.1.1. Инвертировать последовательность слов, разделенных запя-

тыми.  

Пример: строка 'SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN' будет преобра-

зована в: 'TEN, NINE, EIGHT, SEVEN, SIX'. 

1.1.2. На основе строки, представляющей из себя предложение, 

построить вложенный список, содержащий символы всех слов в 

предложении.  

Пример: строка 'Eeny, meeny, miney, moe; Catch a tiger by his toe.' 

будет преобразована в: [['E', 'e', 'n', 'y'], ['m', 'e', 'e', 'n', 'y'], ['m', 'i', 

'n', 'e', 'y'], ['m', 'o', 'e'], ['C', 'a', 't', 'c', 'h'], ['a'], ['t', 'i', 'g', 'e', 'r'], ['b', 

'y'], ['h', 'i', 's'], ['t', 'o', 'e']] 

1.1.3. В строке содержащей последовательность слов, разделен-

ных запятыми удалить все нечетные слова. Ответ представить в 

виде строки.  

Пример: строка 'SIX,SEVEN,EIGHT,NINE,TEN' будет преобразо-

вана в: 'SIX,EIGHT,TEN'. 

1.1.4. Из списка списков элементами которого являются тексто-

вые символы собрать строку, в которой вложенные списки объеди-

нены в слова, а слова через запятую объединены в строку.  
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Пример список вида [['E', 'e', 'n', 'y'], ['m', 'e', 'e', 'n', 'y'], ['m', 'i', 'n', 

'e', 'y'], ['m', 'o', 'e']] будет преобразован в строку 

‘Eeny,meeny,miney,moe’ 

 

1.2. Генераторы 

1.2.1. Используя генератор списков (и не используя код вне него) 

преобразовать строку по следующей логике: для каждого символа 

исходной строки создать в итоговом списке строку, содержащую 

копии символа в количестве, равном номеру символа в исходной 

строке. Пример: 'abcd' -> ['a', 'bb', 'ccc', 'dddd'] 

1.2.2. Используя генератор словарей (и не используя код вне 

него) инвертировать словарь, т.е. сделать ключи словарая, его зна-

чениями и наоборото. Значения, которые в исходном словаре по-

вторяются не добавлять в итоговы словарь.  

Пример: {'a':1, 'b':3, 'c':4, 'd':3} -> {1:'a', 4:'c'} 

1.2.3. Используя генератор словарей (и не используя код вне 

него) преобразовать словарь в котором ключами являются кортежи 

из целых чисел в словарь в котором ключем является среднее зна-

чение из чисел исходного ключа, значение оставить прежним.  

Пример: {(2,4):'a', (1,1,1):'b', (2,3):'c'} -> {3.0:'a', 1.0:'b', 2.5:'c'} 

1.2.4. Используя генератор списков (и не используя код вне него) 

преобразовать список кортежей в список кортежей по следующему 

правилу: если в кортеже четное количество элементов, то из него 

нужно удалить последний элемент. В остальных случаях кортежи 

оставить неизменнымии.  

Приемер: [(1,3,4), (2,1), (6,), (2,2,2,1)] -> [(1,3,4), (2,), (6,), (2,2,2,)]  

1.2.5. Используя генератор списков (и не используя код вне него) 

преобразовать два списка (в первом содержатся целые числа, во 
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втором строки, содержащие один символ) в словарь, в котором со-

ответствующие друг другу пары значений из исходных списков 

преобразованы в целочисленный ключ и строку состоящую из по-

вторенных символов (количество повтарений равно значению 

ключа).  

Пример [2, 4, 1, 3], ['a', 'b', 'c', 'd'] -> {2:'aa', 4:'bbbb', 1:'c', 3:'ddd'}  

1.2.6. Используя генератор словарей (и не используя код вне 

него) преобразовать словарь в котором ключами и значениями яв-

ляются целые числа в список, в котором содержатся суммы исход-

ных пар ключей и значений, причем, в список включаются только 

суммы, являющиеся четными числами.   

Пример: {2:4, 3:2, 12:6, 5:4, 1:3} -> [6, 18, 4] 

1.2.7. Используя генератор списков (и не используя код вне него) 

преобразовать список содержащий положительные целые числа в 

список, элементами которого являются списки с длинной равной 

соответствующему числу в первом списке. Содержимым вложен-

ных списков являются последовательно идущие целые числа начи-

ная с 1. Пример: [3, 1, 4] -> [[1, 2, 3], [1], [1, 2, 3, 4]] 

1.2.8. Используя генератор списков (и не используя код вне него) 

преобразовать строку по следующей логике: для каждого символа 

исходной строки создать в итоговом списке строку, содержащую 

копии символа в количестве, равном номеру символа рассчитан-

ному с конца исходной строки.  

Пример: 'abcd' -> ['aaaa', 'bbb', 'cc', 'd'] 

 

2. Объектно-ориентированное программирование 

2.1. Иерархия. 

2.1.1. Создать иерархию классов для фруктов, продающихся в ма-

газине. Иерархия должна содержать не менее 5 классов, и не менее 



17 

 

3х уровней. Объекты должны содержать не менее 3х атрибутов и 

2х методов (часть из которых должны быть перегружены). В кон-

структорах должны корректно использоваться конструкторы базо-

вых классов.  

Необходимо заполнить список представителями всех классов 

(всего не менее 10 объектов) и продемонстрировать работу поли-

морфизма. 

2.1.2. Создать иерархию классов для фруктов, продающихся в ма-

газине. Иерархия должна содержать не менее 3 классов. Объекты 

должны содержать не менее 4х атрибутов. Часть атрибутов должна 

быть защищена от изменения, а часть и от изменения, и от чтения. 

Необходимо заполнить список представителями всех классов 

(всего не менее 10 объектов) и продемонстрировать созданную за-

щиту. 

2.1.3. Создать иерархию классов для фруктов, продающихся в ма-

газине. Иерархия должна содержать не менее 3 классов. Объекты 

должны содержать не менее 2х атрибутов и 2х методов. Реализо-

вать механизм автоматического подсчета количества всех создан-

ных фруктов и автоматического присвоения каждому фрукту уни-

кального идентификатора. Необходимо заполнить список предста-

вителями всех классов (всего не менее 10 объектов) и продемон-

стрировать работу созданного механизма. 

 

3. Функции и функциональное программирование. 

3.1. Функции 

3.1.1. Реализовать функцию cummulate для рассчета накопленных 

сумм (произведений). Функция принимает одно или более число-

вое значение (количество параметров заранее не определено). На 
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основе этих значений рассчитываются накопленные суммы, кото-

рые сохраняются в списке, список возвращается как результат 

функции.  

Пример:параметры: 1, 3, 2, 2 -> [1, 4, 6, 8] . Необязательный бу-

левский параметр mul должен позволять заменять суммирование 

умножением. Пример:параметры: 1, 3, 2, 2 -> [1, 3, 6, 12] 

3.1.2. Реализовать функцию repl , которая принимает на вход 

строку и набор заранее неизвестных параметров. Результатом 

функции является строка, в которой слова совпадающие с именами 

параметров заменены на значения параметров.  

Пример: строка: 'replace my val abc', параметры my='s1', abc='fff' -

> Результат: 'replace s1 val fff' 

3.1.3. Реализовать функцию psort, которая принимает на вход 

набор заранее неизвестных поименованных параметров. Функция 

возвращает список значений параметров отсортированный по име-

нам параметров.  

Пример: psort(c=21, a=22, ac=17, b=16) -> [22, 17, 16, 21] 

3.1.4. Реализовать функцию psort, которая принимает на вход 

набор заранее неизвестных поименованных параметров. Функция 

возвращает список имен параметров, отсортированный по значе-

ниям параметров.  

Пример: psort(c=21, a=22, ac=17, b=16) -> [b, ac, c, a]  

3.1.5. Реализовать функцию nam_par, которая принимает на вход 

заранее неизвестное количество параметров и необязательный па-

раметр name в который можно передать строку. Функция возвра-

щает словарь в котором переданные параметры являются значени-

ями, ключами для них являются соответсвующие (сопоставленные 

по порядку следования) символы из строки name. Если строка name 
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не задана, то значения присваиваются по порядку английского ал-

фавита. Пример 1: nam_par(7, 3, 1, 8, 10, 13, name='xyzafg') -> {'x':7, 

'y':3, 'z':1, 'a':8, 'f':10, 'g':13}  

Пример 2: nam_par(21, 'val', -3.5) -> {'a':21, 'b':'val', 'c':-3.5}  

3.1.6. Реализовать функцию par_val, которая принимает на вход 

заранее неизвестное количество именованных параметров (значе-

ния параметров - строки) и возвращает список имен параметров, 

которым соответствуют строки, содержащие более двух слов.  

Пример: par_val(pp='abba war', fan='oneword', zr='a x') -> [pp, zr] 

 

1.1. Рекурсии 

1.1.1. Рекурсивно реализовать функцию fib(n) вычисляющую зна-

чение n-го числа Фибоначи.  Числа Фибоначчи — элементы число-

вой последовательности в которой каждое последующее число 

равно сумме двух предыдущих чисел (Числа Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, … ). 

1.1.2. Создать рекурсивную реализацию функции поиска эле-

мента в отсортированном списке методом деления пополам (бинар-

ного поиска) sort_search(sorted_list, value, from, to). Аргументы 

функции: sorted_list – отсортированный список, в котором прово-

дится поиск; value – искомое значение; from – индекс элемента в 

списке, начиная с которого осуществляется поиск; to – индекс эле-

мента в списке, до которого (не включительно) осуществляется по-

иск. Функция возвращает индекс первого вхождения value или 

None, в случае отсутствия элемента. 

1.1.3. Создать рекурсивную реализацию функции поиска макси-

мального числа в списке, содержащем целые числа. В качестве ос-

новного шага рекурсии использовать переход от поиска в данном 

списке к двум операциям поиска в списках вдвое меньшей длины. 
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Функция должна иметь вид max_search(int_list, from, to). Аргу-

менты функции: int_list –список, содержащий целые числа; from – 

индекс элемента в списке, начиная с которого осуществляется по-

иск; to – индекс элемента в списке, до которого (не включительно ) 

осуществляется поиск. Функция возвращает значение максималь-

ного элемента. 

1.2.Декораторы 

1.2.1. Реализовать декоратор, который выводит на печать возвра-

щаемые значения функции. 

1.2.2. Реализовать декоратор с именем not_none, который генери-

рует исключительную ситуацию если декорируемая функция вер-

нула значения None. 

1.2.3. Реализовать декоратор с именем print_type, выводящий на 

печать тип значения, возвращаемого декорируемой функцией. 

1.3. map/filter/reduce 

1.3.1.  При помощи механизма map/filter/reduce возвести в квад-

рат числа от 1 до 100, и рассчитать их сумму, не включая в сумму 

числа, кратные 10. 

1.3.2. Дан список целых чисел.  При помощи механизма 

map/filter/reduce рассчитать остаток от деления на 17 для каждого 

из чисел списка и получить произведение тех остатков, величина 

которых больше 7. 

1.3.3. Дано предложение без знаков препинания. Превратить 

предложение в список слов. При помощи механизма 

map/filter/reduce отбросить у каждого слова последнюю букву и 

склеить в одну строку те обрезанные слова, длина которых больше 

5. 

2. Структуры данных 

2.1. Стеки, очереди 
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2.1.1. При помощи стека (можно исопльзовать любую реализа-

цию стека) проверить что в строке содержащей открывающие и за-

крывающие скобки трех типов: (), [], {}.  

Соблюдается корректный баланс и вложенность скобок. 

2.1.2. Реализовать функцию st_reverse(a_string), которая при по-

мощи стека инвертирует строку (меняет порядок букв на обрат-

ный).  Пример: st_reverse(‘abcd’) -> ‘dcba’ 

2.1.3. Реализовать функцию list3_to2(list1, list2, list3), которая при 

помощи очереди превращает 3 списка одинаковой длины в 2 

списка, длина которых не различается больше чем на 1, в получен-

ных очередях должны чередоваться элементы из разных исходных 

списков и не должен нарушаться их порядок (т.е. если ‘A’ шло 

раньше ‘B’ в исходном списке, то ‘B’ не может идти раньше ‘A’ в 

итоговом списке. 

3. Сортировки. 

3.1. Простые сортировки 

3.1.1. Реализовать алгоритм обменной сортировки. 

3.1.2. Реализовать алгоритм сортировки выбором. 

3.1.3. Реализовать алгоритм сортировки вставками. 

3.2. Эффективные сортировки 

3.2.1. Реализовать алгоритм сортировки Шелла. 

3.2.2. Реализовать алгоритм быстрой сортировки. 

3.2.3. Реализовать алгоритм сортировки слиянием. 

 

Примеры теоретических заданий домашней контрольной: 

1. Парадигмы программирования их суть и сильные стороны. Типич-

ные представители различных парадигм, применение различных па-

радигм в Python.  
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2. Специфика типизации в языках программирования (различ-

ные аспекты типизации). Реализация типизации в Python. 

3. Именование переменных и других объектов в Python (пра-

вила и соглашения). Числовые типы: литералы, объявление и опера-

ции.  

4. Присвоение по ссылке и по значению. Специфика создания 

объектов и присвоения в Python, особенности работы с объектами 

целочисленного типа.  

5. Разница между копированием и присвоением. Проблема 

утечки динамической памяти, сборка мусора. Копирование, присво-

ение и стратегия управления динамической памятью в Python.  

6. Булевский тип, сравнения и условные операторы в Python. 

7. Циклы в Python, работа и устройство цикла for, типичное 

применение range и enumerate в цикле for. 

8. Строки в Python. Принципы работы и основные операторы 

и функции.  

9. Списки в Python. Различные способы создания и копирова-

ния списков в Python. Обход списка и поиск элементов в списке. 

10. Списки в Python. Обращение к элементам списка и созда-

ние срезов. Стандартные агрегирующие функции, работающие со 

списками. 

11. Списки в Python. Ключевые операции, проводящие к изме-

нению списка и порождающие измененные списки. 

12. Словари в Python. Основные способы создания, получения 

и изменения значений. Обход словарей. 

13. Преобразование между словарями и списками в Python. 

Операции с представлениями словарей. 
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14. Операции со словарями, учитывающие возможное отсут-

ствие ключа. Операции многоэлементного изменения словарей. Опе-

рации поэлементного извлечения из словаря и их использование. 

15. Множества в Python. Основные способы создания, получе-

ния и изменения значений. Обход множеств. 

16. Выполнение основных операций с парой множеств в 

Python. 

17. Кортежи в Python. Отличия кортежей от списков. Распа-

ковка и частичная распаковка кортежей. 

18. Выражения генераторы и генераторы списков в Python. Ис-

пользование условий в генераторах.  

19. Генераторы множеств и словарей в Python. Использование 

условий в генераторах. 

20. Функции стандартной библиотеки для работы с контейне-

рами. 

21. Объявление и вызов функции в Python. Параметры функ-

ции со значением по умолчанию и комментирование функции.  По-

лучение информации о функции. Способы передачи параметров при 

вызове функции. 

22. Передача переменного количества параметров (именован-

ных и не именованных) в функции Python. Вызов функции с позици-

онными параметрами, находящимися в списке, и именованными па-

раметрами, находящимися в словаре. 

23. Анонимные функции в Python их возможности и ограниче-

ния. Типичные сценарии использования анонимных функций. 

24. Синтаксис и семантика обработки исключительных ситуа-

ций в Python. 

25. Создание пользовательских исключений и инструкция 

assert. 
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26. Базовые операции для работы с файлами в Python.  

27. Использование инструкции with … as на примере работы с 

файлами. 

28. Использование модулей pickle и shelve для сохранения объ-

ектов в файл и их восстановления. 

29. Модули в Python и их отличие от скриптов Python. Вари-

анты синтаксиса импорта модуля и объектов модуля. Применение 

импортированных объектов. Порядок поиска модулей и специфика 

их загрузки. Загрузка модулей из глобального репозитория. 

30. Импорт кода из пакетов. Организация пакетов в Python.  

31. Концепция класса и объекта. Принципы и механизмы ООП.  

32. Объявление класса, конструктор, создание объектов и оди-

ночное наследование в Python.  

33. Управление доступом к атрибутам класса в Python. 

34. Полиморфизм и утиная типизация и проверка принадлеж-

ности объекта к классу в языке Python. 

35. Методы классов и статические переменные и методы в 

Python. 

36. Интроспекция и динамические операции с объектами в 

Python. 

37. Специальные методы для использования пользовательских 

классов со стандартными операторами и функциями. 

38. Основные возможности, поддерживаемые функциональ-

ными языками программирования. Поддержка функционального 

программирования в Python. 

39.  Концепция «функции – граждане первого класса» в языке 

программирования, поддержка этой концепции в Python. Специфика 

лямбда-функций в Python. 
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40. Глобальные и локальные переменные в функциях на при-

мере Python. Побочные эффекты вызова функций и их последствия. 

41. Вложенные функции и замыкания, специфика реализации в 

Python. 

42. Функции высшего порядка и декораторы в Python. 

43. Концепция map/filter/reduce. Работа map() в различных ва-

риация в Python. 

44. Концепция map/filter/reduce. Работа filter() в Python. Ис-

пользования модуля operator при работе с filter. 

45. Концепция map/filter/reduce. Работа reduce() в Python. Ис-

пользование reduce() с начальным значением, имеющим тип, отлич-

ный от возвращаемого редуцирующей функцией. 

46. Итераторы в Python: встроенные итераторы, создание соб-

ственных итераторов, типичные способы обхода итераторов и прин-

цип их работы. 

47. Встроенные функции для работы с итераторами и возмож-

ности модуля itertools. 

48. Функции генераторы и выражения генераторы: создание и 

применение в Python. 

49. Специфика массивов, как структур данных. Динамические 

массивы – специфика работы, сложность операций. Специфика ра-

бота с array в Python. 

50. Абстрактная структура данных стек: базовые и расширен-

ные операции, их сложность. Реализация стека в Python. 

51. Абстрактная структура данных очередь: базовые и расши-

ренные операции, их сложность. Реализация очереди в Python. 

52. Специфика реализации и скорости основных операций в 

очереди на базе массива и связанного списка. 
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53. Связанные списки: однонаправленные и двунаправленные. 

Сравнение скорости выполнения основных операций в связанных 

списках и в динамическом массиве. 

54. Алгоритм сортировки выбором, сложность сортировки и 

возможности по ее улучшению. 

55. Алгоритм сортировки вставками, его сложность. Алгоритм 

быстрого поиска в отсортированном массиве. Сложность поиска в 

отсортированном и не отсортированном массиве. 

56. Алгоритм сортировки Шелла, сложность сортировки и воз-

можности по ее улучшению. 

57. Алгоритм быстрой сортировки, сложность сортировки и 

возможности по ее улучшению. 

58. Алгоритм сортировки слиянием, сложность сортировки. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины  

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

содержится в разделе 2. 

 

7.2. описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, описание шкал оценивания. 

 

Для направлений подготовки: Прикладная математика и информатика, 

Прикладная информатика, Государственное и муниципальное управление, 
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Бизнес-информатика, Социология, Политология, Реклама и связи с обще-

ственностью: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

Оценка уровня форсированности компетенции 

Показатели  

Оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оцени-

вания 

Знать: 

 основы фило-

софских зна-

ний; 

 концепцию ми-

ровоззренче-

ской позиции. 

Уметь: 

 использовать 

философские 

знания; 

 формировать 

мировоззренче-

скую позицию. 

Владеть:  

 навыками ис-

пользования 

знания для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 
 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 концепцию мировоззренческой позиции. 
 

Поро-

говый 

уровень 

 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 концепцию мировоззренческой позиции. 

Уметь: 

 использовать философские знания; 

 формировать мировоззренческую позицию. 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 концепцию мировоззренческой позиции. 

Уметь: 

 использовать философские знания; 

 формировать мировоззренческую позицию. 

Владеть:  

 навыками использования знания для формирования 

мировоззренческой позиции. 
 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 
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Показатели  

Оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оцени-

вания 

Знать: 

 принципы са-

моорганиза-

ции; 

 принципы са-

мообразования. 

Уметь: 

 заниматься са-

моорганиза-

цией; 

 заниматься са-

мообразова-

нием. 

Владеть: 

 навыками са-

моорганиза-

ции; 

 навыками са-

мообразования. 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 
 

Поро-

говый 

уровень 

 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 

Уметь: 

 заниматься самоорганизацией; 

 заниматься самообразованием. 
 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 

Уметь: 

 заниматься самоорганизацией; 

 заниматься самообразованием. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации; 

навыками самообразования. 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

Для направлений подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом», «Юриспруденция»: 

 

ОНК-1 – Способность использовать основные научные законы в про-

фессиональной деятельности 

 

Показатели  

Оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оцени-

вания 



29 

 

Знать: 

 основные науч-

ные законы; 

 принципы про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 использовать 

основные науч-

ные законы; 

 применять 

научные за-

коны для про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыком ис-

пользования 

основных науч-

ных законов в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Знать  

 ключевые технологии работы с данными с использова-

нием языка программирования Python; 

 подходы к обработке данных с использованием языка 

программирования Python. 

 

Поро-

говый 

уровень 

 

Знать  

 ключевые технологии работы с данными с использова-

нием языка программирования Python; 

 подходы к обработке данных с использованием языка 

программирования Python. 

Уметь 

 создавать собственные функции, классы, модули; 

 создавать приложения для анализа данных. 

Владеть 

 навыками использования интегрированных сред на базе 

языка программирования Python для анализа данных и по-

строения математических моделей. 

 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 основные научные законы; 

 принципы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 использовать основные научные законы; 

 применять научные законы для профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыком использования основных научных законов 

в профессиональной деятельности. 
 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

ОНК-2 – Владение культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономер-

ностей 

 
Показатели  

Оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оцени-

вания 
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Знать: 

 принципы 

культуры мыш-

ления; 

 принципы вос-

приятия, ана-

лиза и мировоз-

зренческой 

оценки; 

 о современных 

процессах и за-

кономерно-

стях. 

Уметь: 

 воспринимать; 

 анализировать; 

проводить миро-

воззренческую 

оценку. 

Владеть:  

 культурой 

мышления; 

 способностью 

к восприятию 

происходящих 

процессов и за-

кономерно-

стей; 

 анализу и ми-

ровоззренче-

ской оценке 

происходящих 

процессов и за-

кономерно-

стей. 

Знать: 

 принципы культуры мышления; 

 принципы восприятия, анализа и мировоззренче-

ской оценки; 

 о современных процессах и закономерностях. 
 

Поро-

говый 

уровень 

 

Знать: 

 принципы культуры мышления; 

 принципы восприятия, анализа и мировоззренче-

ской оценки; 

 о современных процессах и закономерностях. 

Уметь: 

 воспринимать; 

 анализировать; 

проводить мировоззренческую оценку. 
 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 принципы культуры мышления; 

 принципы восприятия, анализа и мировоззренче-

ской оценки; 

 о современных процессах и закономерностях. 

Уметь: 

 воспринимать; 

 анализировать; 

проводить мировоззренческую оценку. 

Владеть:  

 культурой мышления; 

 способностью к восприятию происходящих процес-

сов и закономерностей; 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих 

процессов и закономерностей. 
 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

Для направления подготовки: «Информационная безопасность»: 

 

ОК-1 – Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 
Показатели  Критерии оценивания Шкала  
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Оценивания компетенций оцени-

вания 

Знать: 

 основы фило-

софских зна-

ний; 

 концепцию ми-

ровоззренче-

ской позиции. 

Уметь: 

 использовать 

философские 

знания; 

 формировать 

мировоззренче-

скую позицию. 

Владеть: 

 способностью 

использовать 

знания для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 концепцию мировоззренческой позиции. 
 

Поро-

говый 

уровень 

 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 концепцию мировоззренческой позиции. 

Уметь: 

 использовать философские знания; 

 формировать мировоззренческую позицию. 
 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 концепцию мировоззренческой позиции. 

Уметь: 

 использовать философские знания; 

 формировать мировоззренческую позицию. 

Владеть: 

 способностью использовать знания для формирова-

ния мировоззренческой позиции. 
 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

ОК-8 – Способность к самоорганизации и самообразованию 

 
Показатели  

Оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оцени-

вания 

Знать: 

 принципы са-

моорганиза-

ции; 

 принципы са-

мообразования. 

Уметь: 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 
 

Поро-

говый 

уровень 
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 заниматься са-

моорганиза-

цией; 

 заниматься са-

мообразова-

нием. 

Владеть: 

 навыками са-

моорганиза-

ции; 

 навыками са-

мообразования. 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 

Уметь: 

 заниматься самоорганизацией; 

 заниматься самообразованием. 
 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 

Уметь: 

 заниматься самоорганизацией; 

 заниматься самообразованием. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации; 

 навыками самообразования. 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

Для направления подготовки: Туризм: 

 

ОК - 1 – способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для создания социальной значимости своей деятельности 

 
Показатели  

Оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оцени-

вания 

Знать: 

 основы фило-

софских зна-

ний; 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 главные этапы и закономерности исторического 

развития; 

 принципы социальной значимости деятельности. 
 

Поро-

говый 

уровень 
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 главные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития; 

 принципы со-

циальной зна-

чимости дея-

тельности. 

Уметь: 

 использовать 

основы фило-

софских зна-

ний; 

 анализировать 

главные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития. 

Владеть: 

 навыками ис-

пользования 

основ фило-

софских зна-

ний для созда-

ния социаль-

ной значимо-

сти своей дея-

тельности; 

 навыками ис-

пользования 

анализа глав-

ных этапов и 

закономерно-

стей историче-

ского развития. 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 главные этапы и закономерности исторического 

развития; 

 принципы социальной значимости деятельности. 

Уметь: 

 использовать основы философских знаний; 

 анализировать главные этапы и закономерности ис-

торического развития. 
 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 основы философских знаний; 

 главные этапы и закономерности исторического 

развития; 

 принципы социальной значимости деятельности. 

Уметь: 

 использовать основы философских знаний; 

 анализировать главные этапы и закономерности ис-

торического развития. 

Владеть: 

 навыками использования основ философских зна-

ний для создания социальной значимости своей де-

ятельности; 

 навыками использования анализа главных этапов и 

закономерностей исторического развития. 
 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

ОК - 5 – Способность к самоорганизации и самообразованию 

 
Показатели  

Оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оцени-

вания 
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Знать: 

 принципы са-

моорганиза-

ции; 

 принципы са-

мообразования. 

Уметь: 

 заниматься са-

моорганиза-

цией; 

 заниматься са-

мообразова-

нием. 

Владеть: 

 навыками са-

моорганиза-

ции; 

 навыками са-

мообразования. 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 
 

Поро-

говый 

уровень 

 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 

Уметь: 

 заниматься самоорганизацией; 

 заниматься самообразованием. 
 

Про-

двину-

тый 

уровень  

 

Знать: 

 принципы самоорганизации; 

 принципы самообразования. 

Уметь: 

 заниматься самоорганизацией; 

 заниматься самообразованием. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации; 

 навыками самообразования. 

Высо-

кий 

уровень  

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (3 

или 5 семестр). 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений. 

Примеры вопросов к зачету 

1. Встроенные числовые типы языка Python. 

2. Списки. Создание, основные операции. 

3. Основные методы списка. 

4. Кортежи. Создание, основные методы и операции. 

5. Словари. Создание, основные операции. 
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6. Методы для работы со словарями. 

7. Множества. Создание, основные методы и операции. 

8. Переменные. Правила именования переменных. 

9. Динамическая типизация. 

10. Операторы сравнения и логические операторы. 

11. Инструкция if...else. 

12. Инструкция цикла while. 

13. Инструкция цикла for. 

14. Создание и вызов функции. 

15. Передача аргументов функцию. 

16. Функции-генераторы. 

17. Лямбда-функции. 

18. Модули. Инструкции import и from. 

19. Базовые принципы объектно-ориентированного программирования. 

20. Класс, метод класса, атрибут класса. Определение класса и создание 

экземпляра класса. 

21. Конструктор и деструктор. 

22. Наследование. 

23. Абстрактные методы класса. 

24.  Статические методы класса. 

25. Свойства класса. 

26. Исключения. Обработка исключений. 

27. Пользовательские исключения. 

28. Событие. Обработчик события. Цикл обработки событий. 

29. Элемент Кнопка. Создание и настройка. 

30. Элемент Кнопка. Создание обработчика события. 

31. Элементы Надпись и Текстовое поле. Создание и настройка. Метод 

get(). 

32. Элемент Флажок. Создание, настройка, получение статуса флажка. 
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33. Элемент переключатель. Создание, настройка, доступ к значению. 

34. Классы date, time и datetime. 

35. Возможности библиотеки SymPy. 

36. Возможности библиотеки NumPy. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и владений. 

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 

 

8. Перечень основной  и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

Основная литература 

1. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Колдаев; под ред. Л.Г. Гагариной. – 

Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012, 2015, 2017. – 416 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com/go.php?id=902236 

 

2. Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Д. Колдаев. – Москва: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418290 

 

Дополнительная литература 

3. Прохоренок Н.А. Python. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок. – 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с. 

4. Прохоренок Н.А. Python и PyQt. Разработка приложений / Н.А. Про-

хоренок. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418290
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5. Маккинли У. Python и анализ данных / У. Маккинли; пер. с англ. А.А.  

Слинкин. – Москва: ДМК Пресс, 2015.. 

6. Прохоренок Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, 

В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – 464 с. 

7. Доусон М. Программируем на Python / М. Доусон; пер. с англ. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2015. – 416 с. 

8. Лутц М. Изучаем Python, / М. Лутц; пер. с англ. – 4-е издание. –  

Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2011. – 1280 с. 

9. Лутц М. Программирование на Python, том I / М. Лутц; пер. с англ.–  

4-е издание. –– Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2011. – 992 с. 

10. Лутц М. Программирование на Python, том II / М. Лутц; пер. с англ.–  

4-е издание. – Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2011. – 992 с. 

11. SciPy // http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/ 

12. NumPy User Guide // http://docs.scipy.org/doc/numpy/user/index.html 

13. The Python Standard Library // 

9. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

9.1. Pylru 1.0.9 [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://pypi.python.org/pypi/pylru  

9.2. Python Data Analysis Library [Электронный ресурс]: сайт. – Режим до-

ступа: http://pandas.pydata.org/  

9.3. Python Documentation [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://python.org/doc/  

9.4. Python Standard Library [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:  

https://docs.python.org/2/library/  

9.5. Scikit-learn Machine Learning in Python [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа:  http://scikit-learn.org 

9.6. Официальный сайт продукта https://www.python.org/ 

9.7. Информационно-образовательный портал Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации http://portal.ufrf.ru/  

http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/
http://docs.scipy.org/doc/numpy/user/index.html
https://pypi.python.org/pypi/pylru
http://pandas.pydata.org/
http://python.org/doc/
https://docs.python.org/2/library/
http://scikit-learn.org/
https://www.python.org/
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9.8. Каталог курсов Интернет Университета Информационных Технологий 

http://www.intuit.ru/ 

10. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

11. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

 

 

10. Методические указания по освоению дисциплины. 

При изложении лекции используется проблемный подход, что значи-

тельно расширяет предоставленный материал. На преподавательском диске 

находятся тексты лекций, материалы практических занятий, разбитых по те-

мам. Там же приведены постановки задач, образцы программ решения типо-

вых задач и справочные материалы. 

 

Для получения доступа к облачному хранилищу студенты должны 

получить соответствующую ссылку от преподавателя. 

При переходе к новой теме проводится тестирование, направленное на 

оценивание теоретических знаний. Помимо тестирования, может проводиться 

выборочный устный опрос студентов.  

Практические навыки оцениваются путем разработки прикладных про-

грамм. Студенты должны самостоятельно и вовремя решать поставленные 

преподавателем задачи. Преподаватель должен отмечать и поощрять наиболее 

исполнительных студентов. 

Примеры практических заданий для самостоятельного выполнения 

студентами 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf
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1. Инвертировать последовательность слов, разделенных запятыми. При-

мер: строка 'SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN' будет преобразована в: 

'TEN, NINE, EIGHT, SEVEN, SIX'. 

2. На основе строки, представляющей из себя предложение, построить 

вложенный список, содержащий символы всех слов в предложении. 

Пример: строка 'Eeny, meeny, miney, moe; Catch a tiger by his toe.' будет 

преобразована в: [['E', 'e', 'n', 'y'], ['m', 'e', 'e', 'n', 'y'], ['m', 'i', 'n', 'e', 'y'], ['m', 

'o', 'e'], ['C', 'a', 't', 'c', 'h'], ['a'], ['t', 'i', 'g', 'e', 'r'], ['b', 'y'], ['h', 'i', 's'], ['t', 'o', 

'e']] 

3. Используя генератор списков (и не используя код вне него) преобразо-

вать строку по следующей логике: для каждого символа исходной 

строки создать в итоговом списке строку, содержащую копии символа 

в количестве, равном номеру символа в исходной строке. Пример: 

'abcd' -> ['a', 'bb', 'ccc', 'dddd'] 

4. Реализовать функцию cummulate для рассчета накопленных сумм (про-

изведений). Функция принимает одно или более числовое значение (ко-

личество параметров заранее не определено). На основе этих значений 

рассчитываются накопленные суммы, которые сохраняются в списке, 

список возвращается как результат функции. Пример:параметры: 1, 3, 

2, 2 -> [1, 4, 6, 8] . Необязательный булевский параметр mul должен 

позволять заменять суммирование умножением. Пример:параметры: 1, 

3, 2, 2 -> [1, 3, 6, 12] 

5. Рекурсивно реализовать функцию fib(n) вычисляющую значение n-го 

числа Фибоначи.  Числа Фибоначчи — элементы числовой последова-

тельности в которой каждое последующее число равно сумме двух 

предыдущих чисел (Числа Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 

89, 144, 233, 377, 610, 987, … ). 

6. Реализовать декоратор, который выводит на печать возвращаемые зна-

чения функции. 
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7. При помощи стека (можно исопльзовать любую реализацию стека) 

проверить что в строке содержащей открывающие и закрывающие 

скобки трех типов: (), [], {}. Соблюдается корректный баланс и вложен-

ность скобок 

8. Реализовать функцию st_reverse(a_string), которая при помощи стека 

инвертирует строку (меняет порядок букв на обратный).  Пример: 

st_reverse(‘abcd’) -> ‘dcba’ 

9. Дано предложение без знаков препинания. Превратить предложение в 

список слов. При помощи механизма map/filter/reduce отбросить у каж-

дого слова последнюю букву и склеить в одну строку те обрезанные 

слова, длина которых больше 5. 

10. Реализовать алгоритм обменной сортировки. 

 

11. Используемые информационные технологии. 

11.1. Для обеспечения взаимодействия преподавателя и студентов ис-

пользуются облачные технологии. Всем студентам преподаватель предостав-

ляет доступ на чтение пространства преподавательского диска.  

11.2. Для хранения своих материалов каждому студенту предоставля-

ется сетевая папка. Однако в такой папке нельзя хранить исполняемые файлы, 

поэтому проекты необходимо сохранять в виде архива. 

11.3. Преподавателю также предоставляется сетевая папка tasks. Сту-

дентам эта папка доступна только для чтения. 

11.4. При проведении зачета в рамках вычислительной сети преподава-

тель может использовать комплекс программ, разработанных на кафедре, для 

блокирования помощи третьих лиц и автоматического сбора результатов за-

чета. 
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12. Материально-техническая база образовательного процесса. 

 12.1. Для проведения лекций и практических занятий необходима 

аудитория, оснащенная проектором и компьютерами с постоянным подключе-

нием к сети Интернет.  

На компьютеры преподавателя и студентов должно быть установлено сле-

дующее программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows 7 и выше. 

2. Браузер Google Chrom. 

3. Дистрибутив языка Python 3.4 (или более поздней версии) Ana-

conda 3 

4. Для манипулирования с файлами файловый менеджер Far 

5. Архиватор. 

6. Пакет MS Office. 

12.2. При чтении лекций, проведении семинаров и практических заня-

тий необходима возможность подключения личного ноутбука преподавателя 

к проектору через интерфейсы VGA или HDMI. 


