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2
ВВЕДЕНИЕ

Развитие информационных технологий порождает новые аппаратные и
программные архитектуры информационных систем. Увеличени
производительности серверов не ограничивается ростом тактовой частоты
процессоров – это процесс многокомпонентный: основную роль в увеличении
производительности информационных систем играют новые концептуальные
схемы взаимодействия вычислителей. При этом учитывается характер
вычислителя: узел кластера, процессор, ядро, абстрактный класс задачи или
потока. Каждое направление порождает целые семейства технологий
построения высокопроизводительных вычислительных систем.

Разработчику информационных систем доступны следующие
технологии для построения параллельных и распределенных вычислительных
систем:

– вычислительные системы с общей памятью; соответственно
программные системы ориентированные на работу в данной модели;

– вычислительные системы, ориентированные на работу в модели
распределенной памятью и програмнные компоненты данной архитектуры;

– кластерные технологии;
– высокопроизводительные системы, программным ядром которых

являются базы данных;
– вычислительные системы, основанные на графических процессорах;
– программные комплексы функционирующие в многозадачной и

многопоточной среде.
Данные направления не исчерпывают всех современных подходов

построения высокопроизводительных систем, но образуют группы
технологических решений, рассмотрение которых и работа с которыми
позволяет изучить и получить практический опыт в сфере рпзработки и
построения высокопроизводительных истем.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: изучить возможности применения делегатов
в языке �#.

Задачи лабораторной работы:
– освоить принципы работы с делегатами;
– освоить основные направления применения делегатов;
– изучить способы использования делегатов совместно с потоками.

2. Теоретическое обоснование

2.1 Назначение типов делегатов
Делегаты предназначены для ситуаций, когда нужно передать метод

другому методу. Бывают случаи, когда методу потребуется обращение к
другому методу, но определить к какому именно на этапе компиляции не
представляется возможным. Эта информация доступна только во время
выполнения, а потому должна быть передана первому методу в виде
параметра.

Подобное поведение свойственно в следующих случаях:
1. Запуск потоков и задач. В �# существует возможность сообщить

компилятору, что нужно запустить некоторую новую последовательность
исполнения параллельно той, что работает в данный момент. Такая
последовательность называется потоком (thrB<d), а его запуск осуществляется
с помощью метода St<rt одного из базовых классов – S7stBm.	hrB<ding.	hrB<d.
Если компьютеру сообщается о необходимости запуска новой
последовательности исполнения, то также нужно сообщить, откуда именно
ее следует начать, т.е. вызов какого метода должен ее
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запускать. Другими словами, метод 	hrB<d.St<rt ( ) должен получить параметр,
который указывает метод, подлежащий вызову потоком.

2. Обобщенные библиотечные классы. Многие библиотеки содержат
код для выполнения разнообразных стандартных задач. Обычно такие
библиотеки могут быть самодостаточными – в том смысле, что при их
написании вы точно знаете, как следует решать задачи. Однако иногда задача
может включать подзадачу, о которой знает только индивидуальный
клиентский код, использующий эту библиотеку. Например, требуется
написать класс, принимающий массив объектов и сортирующий их по
возрастанию. Частью процесса сортировки должно быть повторяющееся
сравнение двух объектов из массива, чтобы определить, какой из них нужно
расположить первым. Если необходимо обеспечить классу возможность
сравнивать любые объекты, то он не может знать заранее, как выполнять такие
сравнения. Только клиентский код, использующий класс, может сообщить
ему, как следует выполнять сравнение конкретных объектов, массив которых
необходимо отсортировать. Клиентский код должен передать вашему классу
подробности относительно того, какой метод вызвать для выполнения
сравнения.

3. События. Главная идея здесь состоит в том, что часто приходится
иметь дело с кодом, который должен быть проинформирован о возникновении
каких-то событий. В программировании графического интерфейса
пользователя полно подобных ситуаций. Когда событие происходит,
исполняющая среда должна знать, какой метод необходимо вызвать. Это
делается передачей методу, обрабатывающему события, параметра-делегата.

Как и в случае классов для использования делегата, его необходимо
заранее объявить. Синтаксис объявления делегатов выглядит следующим
образом:

dBlBg<tB  тип _ возврата


Имя _типа _ делегата ([параметры]) .



5
Например:

В данном примере определяется делегат, экземпляр которогопринимает
один параметр типа int и возвращает значение типа v.id.

Еще несколько примеров объявления делегатов:

Следует понимать, что при объявлении делегата с использованием
ключевого слова dBlBg<tB фактически создается специализированный класс.
Делегаты создаются как классы, унаследованные от S7stBm.�ulti2<stDBlBg<tB.

Применение скобок к экземпляру делегата это все равно что вызов
метода Inv.kB ( ), то есть следующие сроки выполняют одно и тоже действие:

firstString�Bth.d ( );
firstString�Bth.d.Inv.kB ( );
Чтобы сократить код, в каждом месте, где требуется экземпляр делегата,

можно просто передать имя адреса. Это называется выведением делегата
(dBlBg<tB infBrBn2B). Это средство С# работает до тех пор, пока компилятор
способен разрешить экземпляр делегата в специфический тип. В
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предыдущем примере переменная firstString�Bth.d типа GBt�sString
инициализируется новым экземпляром делегата GBt�sString:

GBt�String firstString�Bth.d = nBw GBt�String(F.	.String);
Сделать то же самое можно, просто передав переменной

firstString�Bth.d имя метода в переменной х:
GBt�String firstString�Bth.d = F.	.String;
В обоих случаях компилятор С# создает один и тот же код. Компилятор

обнаруживает, что тип делегата требуется firstString�Bth.d, поэтому создает
экземпляр делегата типа GBt�String и передает конструкторуадрес метода в
объекте х.

Очевидно, что дописывать круглые скобки при передаче имени метода
недопустимо.

Экземпляр делегата может ссылаться на любой метод — уровня
экземпляра или статический – любого объекта любого типа, если сигнатура
этого метода совпадает с сигнатурой делегата.

2.2 Делегаты �2ti.n<	> и Fun2<	> библиотеки .N�	 Fr<mBw.rk.
Вместо определения нового типа делегата с каждым типом параметра и

возврата можно использовать делегаты Делегаты �2ti.n<	> и Fun2<	>.
Обобщенный делегат Делегаты �2ti.n<	> предназначен для ссылки на метод,
возвращающий мщшв. Этот класс делегата существует в различных
вариантах, так что ему можно передавать до 16 разных типов параметров.

Класс �2ti.n без обобщенного параметра предназначен для вызова
методов без параметров, �2ti.n<in Т> – для вызова метода с одним
параметром, �2ti.n<in 	l, in 	2> – для вызова метода с двумя параметрами и
�2ti.n<in 	l, in 	2, in 	3, in 	4, in 	5, in 	6, in 	7, in 	8> – для вызова метода
с восемью параметрами.

Делегаты Fun2<	> могут использоваться аналогичным образом.
Fun2<	> позволяет вызывать методы с типом возврата. Подобно �2ti.n<	>,
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Fun2<	> определен в разных вариантах для передачи до 16 типов параметров
и типа возврата.

Fun2<.ut 	rBsult> – тип делегата для вызова метода с типом возврата,
но без параметров, Fun2<int 	l, .ut 	�Bsult> – для метода с одним параметром,
< Fun2<in 	l, in 	2, in 	3, in 	4, .ut 	�Bsult> – для метода с четырьмя
параметрами.

2.3 Лямбда-выражения
Начиная с С# 3.0, доступен новый синтаксис для назначения реализации

кода делегатам, называемый лямбда-выражениями (l<mbd< BF0rBssi.n).
Лямбда-выражения могут использоваться везде, где есть параметр типа
делегата. Ниже показан предыдущий пример, в котором применялись
анонимные методы, адаптированный для использования лямбда-выражения.

При использовании лямбда-выражений существует несколько способов
определения параметров. Если параметр один, то достаточно его имени. В
следующем лямбда-выражении используется параметр по имени s. Поскольку
тип делегата определяет параметр string, то s имеет тип string. Реализация
вызывает метод String.F.rm<t () для возврата строки, которая в конечном итоге
выводится на консоль при вызове делегата – изменение регистра текстовой
строки «	�S	»:
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Если делегат использует более одного параметра, имена параметров
можно комбинировать внутри скобок. Ниже представлены параметры х и у
типа d.ublB, определенные делегатом Fun2<d.ublB, d.ublB, d.ublB>:

Для удобства к именам переменных внутри скобок можно добавлять
типы параметров:

Если лямбда-выражение состоит из единственного оператора, блок
метода с фигурными скобками и оператором rBturn не требуются. Компилятор
добавляет rBturn неявным образом:

Можно добавить фигурные скобки, оператор rBturn и точку с запятой.
Просто обычно легче читать код без них:

Но если нужно включить в реализацию лямбда-выражения несколько
операторов, то фигурные скобки и оператор rBturn обязательны:
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3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте приложение �# в среде �S Visu<l Studi..
2. В соответствии с вариантом индивидуального задания реализуйте

пользовательский тип делегата требуемой сигнатуры и выполните с его
использованием вызов нескольких методов (с корректной сигнатурой).

Индивидуальное задание.
Вариант Делегат (сигнатура)

1 �2ti.n<Fun2<fl.<t>, b..l, List<fl.<t>>
2 Fun2<�2ti.n<2h<r>, b..l, d.ublB, d.ublB>
3 �2ti.n<Fun2<d.ublB>, d.ublB, d.ublB>
4 Fun2<�2ti.n<fl.<t>, int, fl.<t, b..l>
5 �2ti.n<Fun2<b..l, int>, 2h<r, string>
6 Fun2<�2ti.n<int>, b..l, 2h<r, string>
7 �2ti.n<Fun2<b..l>, d.ublB, d.ublB>
8 Fun2<�2ti.n<	>, fl.<t, fl.<t> : 	 .bjB2t
9 �2ti.n<Fun2<int>, 2h<r, 2h<r>
10 Fun2<�2ti.n<int, int>, b..l>
11 �2ti.n<Fun2<int>, 2h<r>
12 Fun2<�2ti.n<b..l>, fl.<t, fl.<t>
13 �2ti.n<Fun2<2h<r>, int, b..l>
14 Fun2<�2ti.n<List<int>>, b..l>
15 �2ti.n<Fun2<int>, List<fl.<t>>
16 Fun2<�2ti.n<string>, int, int>
17 �2ti.n<Fun2<int, int>, List<string>>
18 Fun2<�2ti.n<string, int>, int, int>
19 �2ti.n<Fun2<b..l>, string, int>
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20 Fun2<�2ti.n<int>, int, int>
21 �2ti.n<Fun2<d.ublB, d.ublB, d.ublB>, d.ublB>
22 Fun2<�2ti.n<int, int>, string>
23 �2ti.n<Fun2<2h<r, int>, List<string>>
24 Fun2<�2ti.n<I�numBr<blB<	>>, int> : 	 .bjB2t
25 �2ti.n<Fun2<int, int, int>, string>

4. Вопросы для защиты работы

�++?
1. Что такое тип делегата? Какой аналог типа делегата существует в

2. Опишите основные направления использования делегатов.
3. Какие механизмы технологии Wind.ws F.rms реализованы с

использованием делегатов?
4. Для чего предназначен тип �2ti.n<	>? Чем он отличается от

Fun2<	>?
5. Чем пользовательские делегаты отличаются от библиотечных?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. ПРИМЕНЕНИЕ АСИНХРОННЫХ
ДЕЛЕГАТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИМНОГОПОТОЧНОСТИ

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: научиться использовать делегаты для
организации многопоточного приложения.

Задачи лабораторной работы:
– научиться объявлять, инициализировать и запускать потоки с

использованием пользовательских делегатов;
– научиться запускать потоки с использованием библиотечных

делегатов �2ti.n<	> и Fun2<	>;
– научиться запускать параллельные потоки с использованием лямбда-

выражений.

2. Теоретическое обоснование

Наиболее простым способом для создания потока является определение
делегата и его вызов асинхронным образом. Класс DBlBg<tB поддерживает и
возможность асинхронного вызова методов. Для решения поставленной
задачи класс DBlBg<tB создает отдельный поток.

Чтобы посмотреть в действии на асинхронные возможности делегатов,
сначала нужно создать метод, выполнение которого занимает определенное
время. Например, ниже показан метод 	<kBs�WhilB (), который благодаря
вызову 	hrB<d.SlBB0( ) выполняется минимум столько времени, сколько в
миллисекундах задано во втором аргументе.
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Чтобы обеспечить вызов этого метода из делегата, понадобится
определить тип делегата с тем де самым параметром и возвращаемым типом:

Теперь можно применять различные приемы для асинхронного вызова
данного делегата и возврата результатов.

Одним из таких приемов является опрос и проверка, завершил ли
делегат свою работу. Созданный класс dBlBg<tB предоставляет метод
�BginInv.kB ( ), в котором могут передаваться входные параметры,
определенные вместе с типом делегата. Метод �Bginlnv.kB ( ) всегда имеет два
дополнительных параметра типа �s7n2�<llb<2k и .bjB2t, которые будут
рассматриваться позже. Сейчас главный интерес представляет возвращаемый
тип метода – I�s7n2�Bsult. С помощью I�s7n2�Bsult можно извлекать
информацию о делегате и проверять, завершил ли он свою работу, что и
демонстрируется в примере с применением свойства Is�.m0lBtBd. Цикл whilB
продолжает выполняться в главном потоке программы до тех пор, пока
делегат не завершит работу.
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После запуска этого приложения можно увидеть, что главный поток и
поток делегата выполняются параллельно, а после завершения работы потока
делегата главный поток прекращает проход по циклу. Если главный поток
завершает выполнение, не дожидаясь завершения работы делегата, поток
делегата останавливается.

В данном разделе методических указаний рассмотрен самый простой
метод запуска метода в отдельном потоке – с использованием асинхронного
делегата. Рассмотрен также механизм передачи параметров в поток,
выполняемый параллельно (асинхронно); возврат результата из асинхронно
выполняемого метода. Необходимо обратить внимание на реализацию
механизма ожидания завершения работы асинхронного метода.

3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте приложение на языке �# в �S Visu<l Studi..
2. В соответствии с индивидуальным вариантом разработайте

требуемый тип делегата (пользовательский, библиотечный или лямбда-
выражение).
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3. Реализуйте асинхронное выполнение метода на основе

разработанного делегата с возможностью мониторинга процесса выполнения,
передачи параметров в метод и получения результата работы метода.

Индивидуальное задание.

Вариант Тип делегата Решаемая задача (результат метода) Входные
параметры

1 пользовательский Метод возвращает сумму элементов
матрицы целых случайных чисел

Два параметра:
размер матрицы

2 библиотечный Метод возвращает разницу
максимального и минимального
элементов матрицы целых случайных
чисел

Два параметра:
размер матрицы

3 лямбда-выражение Метод возвращает логическое
значение, указывающее существует
ли заданное число в массиве целых
случайных чисел

Два параметра:
размер массива
и искомый
элемент

4 пользовательский Метод возвращает матрицу
случайных битовых значений (0 или
1), формируемую случайным образом

Два параметра:
размер матрицы

5 библиотечный Метод возвращает строку
максимальной длины на основе
переданного массива строк

Один параметр:
массив (или
список) строк

6 лямбда-выражение Метод возвращает подмножество
элементов массива случайных чисел,
которые делятся на 3

Один параметр:
размер
исходного
массива

7 пользовательский Метод возвращает число – количество
элементов присутствующих в обоих
массивах случайных чисел.

Два параметра:
размеры
массивов

8 библиотечный Метод возвращает среднее
арифметическое элементов матрицы
случайных чисел.

Два параметра:
размер матрицы

9 лямбда-выражение Метод возвращает результат
шифрования строки: каждый
исходный символ строки заменяется
шифрованным символом, код
которого на n больше кода исходного
символа.

Два параметра:
исходная
строка, число
сдвига n

10 пользовательский Метод возвращает статистику для
строки: список пар (символ строки,
количество вхождений)

Один параметр:
анализируемая
строка
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11 библиотечный Метод возвращает разницу

максимального и минимального
элементов матрицы.

Два параметра:
размер матрицы

12 лямбда-выражение Метод возвращает подмножество
элементов массива случайных чисел,
которые являются четными

Один параметр:
размер
исходного
массива

13 пользовательский Метод возвращает количество
нечетных элементов в матрице
случайных чисел

Два параметра:
размер матрицы

14 библиотечный Метод возвращает подмножество
элементов массива случайных чисел,
которые отличаются от заданного
числа не более чем на 4.

Два параметра:
размер массива,
значеное число

15 лямбда-выражение Метод возвращает логическое
значение, указывающее существует
ли заданный символ в строке

Два параметра:
строка и
искомый
символ

16 пользовательский Метод возвращает два числа –
максимальные элементы массивов
случайных чисел.

Два параметра:
размеры
массивов

17 библиотечный Метод возвращает скадярное
произведение двух случайных
векторов.

Один параметр:
размер векторов

18 лямбда-выражение Метод возвращает сумму двух матриц
случайных чисел

Два параметра:
размер матриц

19 пользовательский Метод возвращает количество
вхождений заданного элемента в
матрице вещественных чисел

Два параметра:
матрица и
целевой элемент

20 библиотечный Метод возвращает подмножество
элементов массива случайных чисел,
которые делятся на 6

Один параметр:
размер
исходного
массива

21 лямбда-выражение Метод возвращает результат
сложения двух случайных векторов
целых чисел

Один параметр:
размер векторов

22 пользовательский Метод возвращает количество
вхождений заданного символа в
строке

Два параметра:
строка и
целевой символ

23 библиотечный Метод возвращает подмножество
четных элементов матрицы
случайных чисел

Два параметра:
размер матрицы

24 лямбда-выражение Метод возвращает статистикумассива
случайных целых чисел: список пар
(число массива,
количество вхождений)

Один параметр:
размер массива
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25 пользовательский Метод возвращает логическое

значение, указывающее существует
ли заданный элемент в матрице чисел
d.ublB

Два параметра:
матрица и
искомый
элемент

4. Вопросы для защиты работы

1. Поясните назначение типа I�s7n2�Bsult.
2. Для чего используется метод 	hrB<d.SlBB0( )?
3. Поясните механизм возврата значения из метода асинхронного

делегата.
4. Как произвести возврат более одного значения из метода?
5. Какая разница существует между библиотечными делегатами,

пользовательскими типами делегатов и лямбда-выражениями? Являются ли
эти делегаты взаимозаменяемыми при реализации асинхронного вызова
методов?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

АСИНХРОННОГОМЕТОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМ-АУТА

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: научиться использовать механизм ожидания
завершения работы асинхронного метода с использованием типа I�s7n2�Bsult
и тайм-аута.

Задачи лабораторной работы:
– научиться использовать механизм тайм-аутов;
– научиться выводить информацию о ходе выполнения асинхронного

метода;
– научиться отслеживать выполнение асинхронного метода.

2. Теоретическое обоснование

Другой способ ожидания результата от асинхронного делегата
предусматривает применение дескриптора ожидания (w<it h<ndlB), который
ассоциируется с I�s7n2�Bsult.

Получить доступ к этому дескриптору ожидания можно через свойство
�s7n2W<it�<ndlB. Это свойство возвращает объект типа W<it�<ndlB, с
помощью которого можно организовать ожидание завершения работы
потоком делегата. Метод W<it�nB ( ) принимает в качестве первого
необязательного параметра значение тайм-аута, в котором можно указать
максимальный период времени ожидания. В рассматриваемом здесь примере
этот период составляет 50 миллисекунд. В случае возникновения тайм-аута
метод W<it�nB ( ) возвращает значение f<lsB, и проход по циклу whilB
продолжается. Если во время ожидания до тайм-аута дело не доходит,
осуществляется выход из цикла whilB с помощью brB<k и получение
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результата методом �ndlnv.kB ( ). В пользовательском интерфейсе результат
выглядит примерно так же, как в предыдущем примере, отличается лишь
способ реализации ожидания.

3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте консольное приложение �# в Visu<l Studi..
2. Реализуйте приложение с использованием тайм-аута

(модифицируйте приложение, полученное в ходе выполнения лабораторной
работы №2).

3. Реализуйте механизм вывода информации в консоль о ходе решения
задачи асинхронным методом.

4. Вопросы для защиты работы

1. Для чего применяется тип I�s7n2rBsult?
2. Как реализовать ожидание завершения выполнения асинхронного

метода с использованием тайм-аута?
3. Поясните назначение метода W<it�nB( ).
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНЫХ

АСИНХРОННЫХ ВЫЗОВОВ

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: научиться использовать обратные
асинхронные вызовы для организации ожидания завершения выполнения
асинхронного метода.

Задачи лабораторной работы:
– изучить возможности применения обратных асинхронных вызовов

для параллельных потоков;
– изучить возможности асинхронного обратного вызова при

использовании типа делегата;
– изучить возможности асинхронного обратного вызова при

использовании лямбда-выражения.

2. Теоретическое обоснование

Еще один способ для ожидания результатов от делегата заключается в
применении так называемого асинхронного обратного вызова (<s7n2hr.n.us
2<llb<2k). С помощью третьего параметра в методе �BginInv.kB можно
передать метод, удовлетворяющий требованиям делегата �s7n2�<llb<2k.
Делегат �s7n2�<llb<2k требует определять параметр I�sn72�Bsult и
возвращаемый тип v.id. В рассматриваемом здесь примере третьему
параметру назначается адрес метода 	<kBs�WhilB�.m0lBtBd, который
удовлетворяет требованиям делегата �s7n2�<llb<2k. В последнем параметре
методу �Bginlnv.kB можно передать объект, к которому будет производиться
доступ из метода обратного вызова. Здесь удобно передать экземпляр самого
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делегата, так что метод обратного вызова сможет использовать его для
получения результата асинхронного метода.

По завершении работы делегата 	<kBs�WhilBDBlBg<tB сразу же
вызывается метод 	<kBs�WhilB�.m0lBtBd ( ). Ожидать результатов внутри
главного потока нет никакой необходимости. Завершать главный поток перед
завершением работы потоков делегатов может быть необязательно, если
только остановка работы потоков делегатов при завершении выполнения
главного потока не представляет проблемы.

Метод 	<kBs�WhilB�.m0lBtBd ( ) определяется с типами параметров и
возврата, которые указаны в делегате �s7n2�<llb<2k. Последний параметр,
передаваемый в �Bginlnv.kB ( ), может быть прочитан с помощью
<r.�s7n2St<tB, а результат получен вызовом в 	<kBs�WhilBDBlBg<tB метода
�ndlnv.kB.

Вместо того чтобы определять отдельный метод и передавать его методу
�Bginlnv.kB ( ), можно воспользоваться лямбда-выражением.
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Параметр <r имеет тип I�s7n2�Bsult. В такой реализации нет необходимости
присваивать значение последнему параметру метода �Bginlnv.kB ( ), потому
что лямбда-выражение может напрямую получать доступ к переменной d1,
находящейся за пределами контекста данного метода. Но блок реализации
лямбда-выражения все равно должен вызываться из потока делегата, чтоможет
и не быть очевидным при определении метода подобным образом:

Модель программирования и приемы, описанные для асинхронных
делегатов – опрос, дескрипторы ожидания и асинхронные вызовы = доступны
не только для делегатов. Эта же модель программирования, которая
называется шаблоном асинхронного вызова (<s7n2hr.n.us 0<ttBrn), встречается
в разнообразных местах .N�	 Fr<mBw.rk. Например, с помощью метода
�BginGBt�Bs0.nsB ( ) класса �tt0WBb�BquBst можно асинхронно отправлять
�		-запросы, а с помощью метода �Bgin�FB2utB�B<dBr ( ) класса
Sql�.mm<nd – запросы к базе данных. Параметры похожи на те, что можно
передавать в методе �Bginlnv.kB ( ) делегата, а механизмы, применяемые для
получения результатов, выглядят точно так же.

3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте консольное приложение �# в �S Visu<l Studi..
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2. Реалзуйте решение задачи в соответствии с индивидуальным

вариантом с использованием асинхронного вызова метода. При реализации
получения результата работы асинхронного метода используйте механизм
обратного асинхронного вызова.

3. Обратите внимание, что обратный вызов можно выполнить как с
использованием типа делегата, так и с использованием лямбда-выражения. В
задании индивидуального варианта указано, какой способ обратного вызова
следует использовать.

Индивидуальное задание.
Вариант Тип делегата Решаемая задача (результат

метода)
Входные
параметры

Метод
обратного
вызова

1 библиотечный Метод возвращает
подмножество элементов
массива случайных чисел,
которые делятся на 6

Один
параметр:
размер
исходного
массива

лямбда-
выражение

2 лямбда-
выражение

Метод возвращает результат
сложения двух случайных
векторов целых чисел

Один
параметр:
размер
векторов

делегат

3 пользовательский Метод возвращает
количество вхождений
заданного символа в строке

Два
параметра:
строка и
целевой
символ

лямбда-
выражение

4 библиотечный Метод возвращает
подмножество четных
элементов матрицы
случайных чисел

Два
параметра:
размер
матрицы

делегат

5 лямбда-
выражение

Метод возвращает
статистику массива
случайных целых чисел:
список пар (число массива,
количество вхождений)

Один
параметр:
размер
массива

лямбда-
выражение

6 пользовательский Метод возвращает
логическое значение,
указывающее существует ли
заданный элемент в матрице
чисел d.ublB

Два
параметра:
матрица и
искомый
элемент

делегат
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7 пользовательский Метод возвращает сумму

элементов матрицы целых
случайных чисел

Два
параметра:
размер
матрицы

делегат

8 библиотечный Метод возвращает разницу
максимального и
минимального элементов
матрицы целых случайных
чисел

Два
параметра:
размер
матрицы

лямбда-
выражение

9 лямбда-
выражение

Метод возвращает
логическое значение,
указывающее существует ли
заданное число в массиве
целых случайных чисел

Два
параметра:
размер
массива и
искомый
элемент

делегат

10 пользовательский Метод возвращает матрицу
случайных битовых
значений (0 или 1),
формируемую случайным
образом

Два
параметра:
размер
матрицы

лямбда-
выражение

11 библиотечный Метод возвращает строку
максимальной длины на
основе переданного массива
строк

Один
параметр:
массив (или
список) строк

делегат

12 лямбда-
выражение

Метод возвращает
подмножество элементов
массива случайных чисел,
которые делятся на 3

Один
параметр:
размер
исходного
массива

лямбда-
выражение

13 пользовательский Метод возвращает число –
количество элементов
присутствующих в обоих
массивах случайных чисел.

Два
параметра:
размеры
массивов

делегат

14 библиотечный Метод возвращает среднее
арифметическое элементов
матрицы случайных чисел.

Два
параметра:
размер
матрицы

лямбда-
выражение

15 лямбда-
выражение

Метод возвращает результат
шифрования строки:
каждый исходный символ
строки заменяется
шифрованным символом,
код которого на n больше
кода исходного символа.

Два
параметра:
исходная
строка, число
сдвига n

делегат

16 пользовательский Метод возвращает
статистику для строки:
список пар (символ строки,
количество вхождений)

Один
параметр:
анализируемая
строка

лямбда-
выражение
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17 библиотечный Метод возвращает разницу

максимального и
минимального элементов
матрицы.

Два
параметра:
размер
матрицы

делегат

18 лямбда-
выражение

Метод возвращает
подмножество элементов
массива случайных чисел,
которые являются четными

Один
параметр:
размер
исходного
массива

лямбда-
выражение

19 пользовательский Метод возвращает
количество нечетных
элементов в матрице
случайных чисел

Два
параметра:
размер
матрицы

делегат

20 библиотечный Метод возвращает
подмножество элементов
массива случайных чисел,
которые отличаются от
заданного числа не более
чем на 4.

Два
параметра:
размер
массива,
значеное
число

лямбда-
выражение

21 лямбда-
выражение

Метод возвращает
логическое значение,
указывающее существует ли
заданный символ в строке

Два
параметра:
строка и
искомый
символ

делегат

22 пользовательский Метод возвращает два числа
– максимальные элементы
массивов случайных чисел.

Два
параметра:
размеры
массивов

лямбда-
выражение

23 библиотечный Метод возвращает
скадярное произведение
двух случайных векторов.

Один
параметр:
размер
векторов

делегат

24 лямбда-
выражение

Метод возвращает сумму
двух матриц случайных
чисел

Два
параметра:
размер матриц

лямбда-
выражение

25 пользовательский Метод возвращает
количество вхождений
заданного элемента в
матрице вещественных
чисел

Два
параметра:
матрица и
целевой
элемент

делегат

4. Вопросы для защиты работы

1. Поясните назначение каждого параметра метода �BginInv.kB( ).
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2. Почему при использовании типа делегата в качестве метода

обратного вызова последний параметр метода �BginInv.kB( ) можно не
использовать?

3. Опишите области использования асинхронных делегатов. В каких
типах проектов .N�	 Fr<mBw.rk они применимы?



26
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССА 	����D

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: научиться использовать базовые
возможности класса потоков 	hrB<d.

Задачи лабораторной работы:
– научиться создавать потоки 	hrB<d;
– научиться использовать массивы потоков;
– научиться осуществлять мониторинг потоков.

2. Теоретическое обоснование

С помощью класса 	hrB<d можно не только создавать потоки, но и
управлять ими. Ниже приведен код простого примера создания и запуска
нового потока.

В этом коде конструктор класса 	hrB<d перегружен для приема
делегата типа 	hrB<dSt<rt или <r<mBtBrizBd	hrB<dSt<rt. Делегат 	hrB<dSt<rt
определяет метод с типом возврата v.id, не принимающий аргументы. После
создания объекта 	hrB<d поток может запускаться с помощью метода St<rt ( ).

После запуска приложения на экран выводятся данные из двух потоков:
	his is thB m<in thrB<d.
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�unning in < thrB<d.
Приведенный выше порядок вывода не гарантируется. Дело в том, что

выполнение потоков планируется операционной системой, а это значит, что
каждый раз очередность потоков может меняться.

Ранее уже упоминалось, что с асинхронным делегатом можно
использовать лямбда-выражение. Его также можно применять и с классом
	hrB<d, передавая реализацию метода потока конструктору 	hrB<d:

Теперь в выводе программы будет также присутствовать
идентификатор потока:

Главный поток, id: 1.
Выполняется в потоке, id: 3.

3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте консольное приложение и реализуйте пример решения
задачи с использованием потоков.

Пример решения задачи:
Реализовать выполнение лабораторной работы для метода поиска

максимального элемента в массиве случайных чисел.
Решение примера:
1.1. Реализуем метод поиска максимального элемента в массиве

случайных чисел (рис. 5.1):
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Рисунок 5.1 – Метод поиска максимального элемнта в массиве случайных
чисел.

1.2. Реализуем функцию �<in с использованием массива потоков,
каждый из которых будет работать со своей копией случайного массива (рис.
5.2).

Рисунок 5.2 – Метод �<in для создания множества потоков.

1.3. Запустите приложение, Попробуйте изменить значения количества
потоков и размер массива. Обратите внимание на вывод информации о ходе
выполнения решения задачи.



29
2. Создайте консольное приложение с использованием �S Visu<l

Studi..
3. Реализуйте метод для запуска в отдельном потоке (в соответствии с

индивидуальным вариантом). Создайте делегат для представления метода
(если требуется).

4. В основной программе (функция �<in( )) реализуйте создание
массива потоков (размер определите самостоятельно). Зтем запустите все
элементы массива (потоки) на выполнение.

5. Метод, выполняющийся в параллельных потоках должен выводить
информацию о ходе своего выполнения в консоль приложения.

Индивидуальное задание.
Вариант Метод для реализации

1 Метод вычисления среднего арифметического элементов массива.
2 Метод поиска максимального элемента в матрице.
3 Метод преобразования матрицы случайных чисел: каждый элемент

заменяется косинусом элемента матрицы.
4 Метод подсчета количества четных элементов в матрице.
5 Метод вычисления скалярного произведения двух случайных

векторов.
6 Метод расчета модуля случайного вектора.
7 Метод преобразования матрицы случайных чисел: четные

элементы заменяются тангенсом элемента матрицы.
8 Метод подсчета количества чисел, кратных 3, в массиве случайных

чисел.
9 Метод вычисления статистики (количество для каждого входящего

символа) по строке.
10 Метод вычисления статистики по случайному массиву (количество

элементов для каждого значения массива).
11 Метод преобразования матрицы случайных чисел: нечетные

элементы заменяются –1.
12 Метод поиска среднего арифметического элементов матрицы.
13 Метод вычисления минимального значения в матрице случайных

чисел.
14 Метод расчета суммы элементов массива случайных чисел.
15 Метод преобразования матрицы случайных чисел: элементы

кратные 3 заменяются на квадрат соответствующего элемента.
16 Метод вычисления факториала числа.
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17 Метод преобразования матрицы случайных чисел: каждый элемент

заменяется синусом элемента матрицы.
18 Метод преобразования матрицы случайных чисел: четные

элементы заменяются суммой косинуса и синуса
соответствующего элемента матрицы.

19 Метод преобразования матрицы случайных чисел: нечетные
элементы заменяются суммой тангенса и котангенса
соответствующего элемента матрицы.

20 Метод вычисления статистики по случайной матрице (количество
элементов для каждого значения матрицы).

21 Метод подсчета количества четных и нечетных элементов
матрицы.

22 Метод вычисления статистики по трехмерному массиву
(количество элементов для каждого значения массива).

23 Метод преобразования матрицы случайных чисел: все элементы
заменяются суммой косинуса и синуса соответствующего элемента
матрицы.

24 Метод вычисления среднего арифметического трехмерного
массива случайных чисел.

25 Метод вычисления суммы двух матриц.

4. Вопросы для защиты работы

1. В каком пространстве имен определен класс 	hrB<d? Поясните
назначение класса 	hrB<d.

2. Как получить идентификатор текущего потока?
3. Какой метод осуществляет запуск метода на выполнение в потоке?
4. Для чего необходимы делегаты при использовании класса 	hrB<d?
5. Как организовать несколько потоков в программе?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПОТОКАМ

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: научиться создавать многопоточные
приложения с возможностью передачи параметров в параллельно
выполняемые потоки.

Задачи лабораторной работы:
– изучить механизм передачи параметров в поток;
– научиться решать практические задачи с использованием потоков с

параметрами;
– изучить возможные методы передачи параметров.

2. Теоретическое обоснование

Передавать потоку какие-то данные можно двумя способами: в
конструкторе 	hrB<d с помощью делегата <r<mBtBrizBd	hrB<dSt<rt либо за
счет создания специального класса и определения метода потока как метода
экземпляра, что позволит инициализировать данные экземпляра перед
запуском потока.

Для передачи данных потоку необходим какой-то класс или структура,
где бы можно было сохранить данные. В рассматриваемом примере
определяется структура D<t<, которая содержит строку, но в принципе
передавать можно любой объект:

В случае применения делегата <r<mBtBrizBd	hrB<dSt<rt точка входа в
поток должна обязательно принимать параметр типа .bjB2t и возвращать
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v.id. Объект можно привести к нужному типу. Например, ниже показано, как
вывести на консоль сообщение:

В конструкторе класса 	hrB<d можно назначить новую точку входа
	hrB<d�<inWith<r<mBtBrs и вызвать метод St<rt ( ), передав ему переменную
d:

Другим способом для передачи данных новому потоку является
определение класса (например, �7	hrB<d) с необходимыми полями, а также
главного метода потока как метода экземпляра этого класса:

В этом случае можно создать объект класса �7	hrB<d и передать его и
метод 	hrB<d�<in ( ) конструктору класса 	hrB<d. Поток сможет получать
доступ к данным:

3. Методика и порядок выполнения работы
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1. Создайте консольное приложение в среде �S Visu<l Studi..
2. С помощью параметризированных потоков выполните решение

задачи в соответствии с индивидуальным вариантом.
Индивидуальное задание.

Вариант Решаемая задача (результат метода) Входные параметры
1 Метод находит подмножество элементов массива

случайных чисел, которые отличаются от заданного
числа не более чем на 4.

Два параметра: размер
массива, значеное
число

2 Метод находит логическое значение, указывающее
существует ли заданный символ в строке

Два параметра: строка
и искомый символ

3 Метод находит два числа – максимальные элементы
массива случайных чисел.

Два параметра:
размеры массивов

4 Метод находит скадярное произведение двух
случайных векторов.

Один параметр:
размер векторов

5 Метод находит сумму двух матриц случайных чисел Два параметра: размер
матриц

6 Метод находит количество вхождений заданного
элемента в матрице вещественных чисел

Два параметра:
матрица и целевой
элемент

7 Метод находит результат сложения двух случайных
векторов целых чисел

Один параметр:
размер векторов

8 Метод находит количество вхождений заданного
символа в строке

Два параметра: строка
и целевой символ

9 Метод находит подмножество четных элементов
матрицы случайных чисел

Два параметра: размер
матрицы

10 Метод находит статистику массива случайных целых
чисел: список пар (число массива, количество
вхождений)

Один параметр:
размер массива

11 Метод возвращает логическое значение, указывающее
существует ли заданный элемент в матрице чисел
d.ublB

Два параметра:
матрица и искомый
элемент

12 Метод находит сумму элементов матрицы целых
случайных чисел

Два параметра: размер
матрицы

13 Метод находит разницу максимального и
минимального элементов матрицы целых случайных
чисел

Два параметра: размер
матрицы

14 Метод находит логическое значение, указывающее
существует ли заданное число в массиве целых
случайных чисел

Два параметра: размер
массива и искомый
элемент

15 Метод возвращает матрицу случайных битовых
значений (0 или 1), формируемую случайным образом

Два параметра: размер
матрицы

16 Метод возвращает строку максимальной длины на
основе переданного массива строк

Один параметр:
массив (или список)
строк
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17 Метод возвращает подмножество элементов массива

случайных чисел, которые делятся на 3
Один параметр:
размер исходного
массива

18 Метод находит число – количество элементов
присутствующих в обоих массивах случайных чисел.

Два параметра:
размеры массивов

19 Метод находит среднее арифметическое элементов
матрицы случайных чисел.

Два параметра: размер
матрицы

20 Метод находит результат шифрования строки: каждый
исходный символ строки заменяется шифрованным
символом, код которого на n больше кода исходного
символа.

Два параметра:
исходная строка,
число сдвига n

21 Метод находит подмножество элементов массива
случайных чисел, которые делятся на 6

Один параметр:
размер исходного
массива

22 Метод находит статистику для строки: список пар
(символ строки, количество вхождений)

Один параметр:
анализируемая строка

23 Метод находит разницу максимального и
минимального элементов матрицы.

Два параметра: размер
матрицы

24 Метод находит подмножество элементов массива
случайных чисел, которые являются четными

Один параметр:
размер исходного
массива

25 Метод находит количество нечетных элементов в
матрице случайных чисел

Два параметра: размер
матрицы

4. Вопросы для защиты работы

1. Опишите возможные пути передачи параметров в поток.
2. Подумайте, можно ли передать в несколько потоков один и тот же

параметр (ссылку на объект)? Ответ обоснуйте.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. ТИПЫ ПОТОКОВ. УПРАВЛЕНИЕ

ПОТОКАМИ

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: освоить принципы создания и управления
потоками.

Задачи лабораторной работы:
– научиться создавать фоновые и приоритетные потоки;
– научиться работать с пулом потоков;
– научиться решать практические задачи с использованием пула

потоков.

2. Теоретическое обоснование

2.1 Фоновые и приоритетные потоки

Процесс приложения продолжает выполняться до тех пор, пока
выполняется хотя бы один приоритетный поток. Если выполняется более
одного приоритетного потока, а метод �<in () завершается, процесс
приложения остается активным до тех пор, пока не будут завершены все
приоритетные потоки.

Поток, создаваемый с помощью класса 	hrB<d, по умолчанию является
приоритетным. Потоки, создаваемые в пуле потоков, всегда являются
фоновыми.

При создании потока с помощью класса 	hrB<d можно указать, каким
должен быть поток – приоритетным или фоновым. Для этого необходимо
установить свойство Is�<2kgr.und.
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Рассмотрим пример (рис. 7.1). Вывод данной программы представлен

на рис. 7.2(а).

Рисунок 7.1 – Пример установки типа потока.

а) б)
Рисунок 7.2 – Вывод программы: а) Is�<2kgr.und=f<lsB; б) Is�<2kgr.und=truB.

Если изменить код программы и установить свойство потока
Is�<2kgr.und в значении равное truB, то вывод программы изменится (рис.
7.2(б)). В первом случае поток �7NBw	hrB<d является приоритетным, во
втором – фоновым. Поток �<in не ожидает завершения фоновых потоков.

2.2 Приоритеты потоков
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За планирование потоков отвечае операционная система, но

программист может влиять на этот процесс, назначая потока м приоритеты.
Операционная система планирует выполнение потоков на основе их

приоритетов. Поток с наивысшим приоритетом начинает выполняться в ЦП
первым. Поток прекращает выполнение и освобождает ЦП, если ему требуется
ожидание какого-то ресурса. Есть несколько причин для перехода потока в
режим ожидания. Например, это может происходить из-за получения
команды на засыпание, из-за необходимости ожидать завершение дисковых
операций ввода-вывода, поступление сетевого пакета и т.п. Если поток не
освобождает ЦП самостоятельно, его вытесняет планировщик потоков. Если
поток имеет выделенный квант времени, он может использовать ЦП
непрерывно. Если выполняется несколько потоков с одинаковым
приоритетом, каждый из которых ожидает получения доступа к ЦП,
планировщик потоков применяет алгоритм кругового обслуживания,
предоставляя этим потокам доступ к ЦП по очереди. В случае вытеснения
поток помещается в конец очереди.

В классе 	hrB<d базовый приоритет потока устанавливается в свойстве
ri.rit7. Допустимые значения определены в перечислении 	hrB<dri.rit7.
Эти значения представляют различные уровни приоритета и выглядят
следующим образом: �ighBst, �b.vBN.rm<l, N.rm<l, �Bl.wN.rm<l и L.wBst.

При назначении потоку более высокого приоритета следует соблюдать
осторожность, поскольку это уменьшает шансы на выполнение для других
потоков. Если это настоятельно необходимо, то лучше изменять приоритет
только на короткое время.

2.3 Состояния потоков

Поток создается за счет вызова метода St<rt () объекта 	hrB<d. Однако
после вызова метода St<rt( ) новый поток все еще пребывает не в состоянии
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�unning, а в состоянии Unst<rtBd. В состояние �unning поток переходит сразу
после того, как планировщик потоков операционной системы выберет его
для выполнения. Информация о текущем состоянии потока доступна через
свойство 	hrB<d.	hrB<dSt<tB.

С помощью метода 	hrB<d.SlBB0( ) поток можно перевести в состояние
W<itSlBB0J.in и при этом указать, через какой промежуток времени поток
должен возобновить работу. Чтобы остановить поток, необходимо вызвать
метод 	hrB<d.�b.rt( ). При вызове этого метода в соответствующем потоке
генерируется исключение типа 	hrB<d�b.rt�F2B0ti.n.

В случае если для этого исключения предусмотрен обработчик, перед
завершением поток сможет выполнить необходимые операции по очистке.
Чтобы продолжить выполнение потока после выдачи исключения
	hrB<d�b.rt�F2B0ti.n, следует вызвать метод 	hrB<d.�BsBt�b.rt( ). Состояние
потока, получающего запрос на немедленное прекращение, изменяется с
�b.rt�BquBstBd на �b.rtBd, если поток не производит сброс.

Если необходимо дожидаться завершения работы потока, можновызвать
метод 	hrB<d.J.in( ). Этот метод блокирует текущий поток и переводит его в
состояние W<itSlBB0J.in до тех пор, пока не будет завершен присоединенный
к нему поток.

2.4 Пулы потоков

Создание потоков требует времени. Если есть различные короткие
задачи, подлежащие выполнению, можно создать набор потоков заранее и
затем просто отправлять соответствующие запросы, когда наступает очередь
для их выполнения.

На практике часто требуется, чтобы в зависимости от потребности
конкретной задачи количество потоков увеличивалось и уменьшалось
автоматически. Реализовывать подобное поведение программисту
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самостоятельно не требуется. Для управления таким поведением потоков в
.N�	 Fr<mBw.rk предусмотрен класс 	hrB<d..l (класс пула потоков).

Значение максимально допустимого количества потоков в пуле может
изменяться. В случае двуядерного ЦП оно по умолчанию составляет 1023
рабочих потоков и 1000 потоков ввода-вывода.

Можно указывать минимальное количество потоков, которые должны
запускаться сразу после создания пула, и максимальное количество потоков,
доступных в пуле. Если остались какие-то подлежащие обработке задания, а
максимальное количество потоков в пуле уже достигнуто, то более новые
задания будут помещаться в очередь и там ожидать, пока какой-то из потоков
завершит свою работу.

Рассмотрим пример пула потоков для обработки элементов массива. Как
только очередной элемент добавляется в массив, в пул потоковдобавляется
новая задача (для обработки добавленного элемента).

На рис. 7.3 представлен класс, который описывает элементы массива.

Рисунок 7.3 – Класс-элемент массива.

Разработаем класс, который позволит хранить массив элементов,
добавлять элементы типа �<ssItBm в массив и запускать поток обработки
элемента массива с целью вычисления факториала числа (рис. 7.4).
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Рисунок 7.4 – Класс для работы с массивом.
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Реализуем функцию �<in( ), в которой производится добавдение 1000

случайных элементов (рис. 7.5).

Рисунок 7.5 – Метод �<in( ).

Вывод программы показан на рис. 7.6.

Рисунок 7.6 – Результат работы программы.

Изучите представленный код приложения. Исследуйте поведение
программы при изменении времени задержки в функции вычисления
факториала. Сделайте вывод: как меняется работа программы от изменения
времени задержки.
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3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте консольное приложение.
2. Разработайте классы для решения задачи в соответствии с

индивидуальным вариантом с использованием пула потоков. В каждом
задании необходимо разработать коллекцию элементов заданного типа и класс
для управления коллекцией, осуществляющий обработку элемента с
использованием пула потоков.

3. В алгоритме решения задачи предусмотрите задержку алгоритма с
использованием метода 	hrB<d.SlBB0( ).

4. Сделайте вывод: как меняется поведение программы при изменении
времени искусственной задержки алгоритма.

Индивидуальное задание.
Вариант Задача, решаемая с использованем пула потоков (метод

обработки элемента)
Тип элемента
коллекции

1 Метод находит среднее арифметическое элементов
матрицы случайных чисел.

Класс определяет
матрицу (размер
выбирается
случайным образом)

2 Метод находит результат шифрования строки: каждый
исходный символ строки заменяется шифрованным
символом, код которого на n больше кода исходного
символа.

Класс представляет
пару строк: исходная
и шифрованная
(исходная задается в
конструкторе)

3 Метод находит подмножество элементов массива
случайных чисел, которые делятся на 6

Класс представляет
массив случайных
чисел, случайного
размера

4 Метод находит статистику для строки: список пар
(символ строки, количество вхождений)

Класс представляет
строку (задается в
конструкторе)

5 Метод находит разницу максимального и
минимального элементов матрицы

Класс представляет
матрицу случайных
чисел случайного
размера
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6 Метод находит подмножество элементов массива

случайных чисел, которые являются четными
Класс представляет
массив случайных
чисел случайного
размера

7 Метод находит количество нечетных элементов в
матрице случайных чисел

Класс представляет
матрицу случайных
чисел (размер
задается в
конструкторе)

8 Метод находит разницу максимального иминимального
элементов матрицы целых случайных чисел

Класс описывает
матрицу случайных
чисел (размер
матрицы выбирается
случайным образом)

9 Метод находит логическое значение, указывающее
существует ли заданное число в массиве целых
случайных чисел

Класс описывает
массив случайных
чисел (размер массива
выбирается
случайным образом,
искомое число
указывается в
конструкторе)

10 Метод строит матрицу случайных битовых значений (0
или 1), формируемую случайным образом

Класс описывает
матрицу (размер
указывается в
конструкторе)

11 Метод находит символ строки, который встечается
максимальное количество раз

Класс описывает
строку (строка
задается в
конструкторе)

12 Метод находит подмножество элементов массива
случайных чисел, которые делятся на 3

Класс описывает
массив

13 Метод находит число – количество элементов
присутствующих в обоих массивах случайных чисел.

Класс описывает пару
массивов (размер
определяется
случайным образом,
элементы массива –
случайные числа)

14 Метод находит подмножество элементов массива
случайных чисел, которые отличаются от заданного
числа не более чем на 4.

Класс для описания
массива случайных
чисел и заданного
числа

15 Метод находит логическое значение, указывающее
существует ли заданный символ в строке

Класс представляет
строку и искомый
символ

16 Метод находит два числа – максимальные элементы
массива случайных чисел.

Класс для описания
массива случайных
элементов
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17 Метод находит скадярное произведение двух

случайных векторов.
Класс описывает два
случайных вектора
размерности n.

18 Метод находит сумму двух матриц случайных чисел Класс описывает пару
матриц случайного
размера, содержащих
случайные числа

19 Метод находит количество вхождений заданного
элемента в матрице вещественных чисел

Класс описывает
случайную матрицу и
искомое число

20 Метод находит результат сложения двух случайных
векторов целых чисел

Класс описывает пару
случайных векторов
размера n (n задается
в конструкторе)

21 Метод находит количество вхождений заданного
символа в строке

Класс представляет
строку и искомое
число

22 Метод находит подмножество четных элементов
матрицы случайных чисел

Класс описывает
матрицу случайных
чисел (размер
матрицы указывается
в конструкторе)

23 Метод находит статистику массива случайных целых
чисел: список пар (число массива, количество
вхождений)

Класс описывает
матрицу случайных
чисел (размер
матрицы выбирается
случайным образом)

24 Метод находит результат – логическое значение,
указывающее существует ли заданный элемент в
матрице чисел d.ublB

Класс описывает
матрицу случайных
чисел (размер
матрицы указывается
в конструкторе)

25 Метод находит сумму элементов матрицы целых
случайных чисел

Класс описывает
матрицу случайных
чисел (размер
матрицы выбирается
случайным образом)

4. Вопросы для защиты работы

1. Какие типы потоков вы знаете? Чем они отличаются?
2. Для чего применяются приоритеты потоков? Как задать приоритет

потока?
3. Что такое пул потоков? Какой метод запускает поток в пуле?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. СОЗДАНИЕ И ЗАПУСК ЗАДАЧ

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: изучить механизм работы с классами задач.
Задачи лабораторной работы:
– изучить возможности класса 	<sk;
– научиться создавать и запускать задачи;
– научиться работать с массивами задач.

2. Теоретическое обоснование

В состав .N�	 4 входит новое пространство имен S7stBm.	hrB<ding.
	<sks, в котором содержатся классы для абстрагирования функциональности
потоков. Внутри этих классов используется 	hrB<d..l. Под задачей (t<sk)
понимают единицу подлежащей выполнению работы. Эта единица работы
может выполняться в отдельном потоке, но может также запускаться в
синхронизированной манере, ожидая вызывающего потока. В случае
применения задачи создается дополнительный уровень абстракции и также
появляется масса возможностей для управления лежащими в основе потоками.

Задачи обеспечивают большую гибкость в плане организации
выполняемой работы.

Для запуска задачи можно использовать либо класс 	<skF<2t.r7, либо
конструктор класса 	<sk и метод St<rt( ). Конструктор 	<sk просто
предоставляет больше гибкости при создании задачи.

При запуске задачи можно создать экземпляр класса 	<sk и назначить
выполняемый код с использованием делегата �2ti.n или �2ti.n<.bjB2t> (т.е.
без параметров либо с одним параметром типа .bjB2t).
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В представленном листинге показаны варианты запуска задач (рис.

8.1).

Рисунок 8.1 – Варианты запуска задач.

Первый способ запуска задач предполагает создание объекта типа 	<sk
и запуск задачи методом St<rt( ). До вызова St<rt( ) задача находится в
состоянии �rB<tBd, то есть задача не запускается автоматически после
создания. Данный подход похож на использование асинхронных делегатов –
задача запускается в асинхронном режиме. Задачу можно запустить в
синхронном (непараллельном) режиме; для этого необходимо использовать
метод �unS7n2hr.n.usl7( ) вместо St<rt( ).

Второй способ предполагает использование объекта 	<skF<2t.r7:
создание объекта и вызов метода St<rtNBw( ) с параметром-делегатом.

Третий способ – вызов метода St<rtNBw( ) через свойство F<2t.r7 класса
	<sk.

Конструктору 	<sk и методу St<rtNBw( ) класса 	<skF<2t.r7 можно
передавать значения из перечисления 	<sk�rB<ti.n�0ti.ns. За счет передачи
значения L.ng�unning можно информировать планировщик задач о том, что
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выполнение задачи требует длительного времени, чтобы он мог по
возможности выделить для нее новый поток.

Если задача должна быть присоединена к родительской задаче и,
следовательно, отменяться в случае отмены этой родительской задачи,
необходимо использовать значение �tt<2h	.<rBnt. Устанавливая значение
rBfBrF<irnBss, можно указывать планировщику, что он сначала должен брать
задачи, ожидающие выполнения. По умолчанию так не происходит, если
задача создается в рамках другой задачи. Если задачи предусматривают
создание дополнительных единиц работы за счет использования дочерних
задач, то эти дочерние задачи получают более высокий приоритет по
сравнению с другими задачами.

Они не дожидаются завершения работы в очереди пула потоков. Если
такие задачи должны обрабатываться равноправно со всеми остальными
задачами, понадобится установить значение rBfBrF<irnBss.

3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте консольное приложение в среде Visu<l Studi..
2. Реализуйте решение задачи в соответствии с индивидуальным

вариантом с применением класса 	<sk.
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Индивидуальное задание.
Вариант Метод для реализации

1 Метод расчета суммы элементов массива случайных чисел.
2 Метод преобразования матрицы случайных чисел: элементы

кратные 3 заменяются на квадрат соответствующего элемента.
3 Метод вычисления факториала числа.
4 Метод преобразования матрицы случайных чисел: каждый элемент

заменяется синусом элемента матрицы.
5 Метод преобразования матрицы случайных чисел: нечетные

элементы заменяются –1.
6 Метод поиска среднего арифметического элементов матрицы.
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7 Метод вычисления минимального значения в матрице случайных

чисел.
8 Метод преобразования матрицы случайных чисел: четные

элементы заменяются суммой косинуса и синуса
соответствующего элемента матрицы.

9 Метод преобразования матрицы случайных чисел: нечетные
элементы заменяются суммой тангенса и котангенса
соответствующего элемента матрицы.

10 Метод вычисления статистики по случайной матрице (количество
элементов для каждого значения матрицы).

11 Метод вычисления среднего арифметического элементов массива.
12 Метод поиска максимального элемента в матрице.
13 Метод преобразования матрицы случайных чисел: каждый элемент

заменяется косинусом элемента матрицы.
14 Метод подсчета количества четных элементов в матрице.
15 Метод вычисления скалярного произведения двух случайных

векторов.
16 Метод преобразования матрицы случайных чисел: все элементы

заменяются суммой косинуса и синуса соответствующего элемента
матрицы.

17 Метод вычисления среднего арифметического трехмерного
массива случайных чисел.

18 Метод вычисления суммы двух матриц.
19 Метод расчета модуля случайного вектора.
20 Метод преобразования матрицы случайных чисел: четные

элементы заменяются тангенсом элемента матрицы.
21 Метод подсчета количества чисел, кратных 3, в массиве случайных

чисел.
22 Метод вычисления статистики (количество для каждого входящего

символа) по строке.
23 Метод вычисления статистики по случайному массиву (количество

элементов для каждого значения массива).
24 Метод подсчета количества четных и нечетных элементов

матрицы.
25 Метод вычисления статистики по трехмерному массиву

(количество элементов для каждого значения массива).

4. Вопросы для защиты работы

1. Что такое класс 	<sk? Чем класс 	<sk отличается от класса 	hrB<d?
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2. Как получить идентификатор текущей задачи? Как получить

идентификатор текущего потока?
3. Опишите возможные методы создания и запуска задач.
4. Какие параметры задачи может установить программист при

реализации задачи? Опишите возможные варианты применения параметра
типа 	<sk�rB<ti.n�0ti.ns.



51
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. ЗАДАЧИ ПРОДОЛЖЕНИЯ

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: научиться использовать задачи
продолжения в многопоточных программах.

Задачи лабораторной работы:
– научиться формирвоать последовательность запуска задач;
– научиться использовать задачи продолжения для формирования

последовательности выполняемых работ;
– научиться использовать задачи продолжения для реализации

массового запуска задач.

2. Теоретическое обоснование

В случае применения задач можно указывать, что после завершения
одной задачи должна начинаться какая-то другая задача. В данном механизме
можно также реализовать условное выполнение: реализовать запуск
определенной задачи продолжения в зависимости от характера завершения
основной задачи (плановое завершение, ошибка и т.д.).

Задача продолжения принимает параметр типа 	<sk, который позволяет
получать информацию об исходной задаче. Задача продолжения определяется
вызовом метода �.ntinuBWith( ) объекта исходной задачи. Развитыми
средствами определения и запуска задач продолжения обладает также класс
	<skF<2t.r7.

Рассморим пример использования �.ntinuBWith( ) (рис. 9.1).
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Рисунок 9.1 – Использование �.ntinuBWith( ) для определения задачи
продолжения.

Очевидно, что использовать �.ntinuBWith( ) можно для определения
нескольких задач продолжения. Причем каждая задача продолжения может
иметь несколько своих задач продолжения. Таким образом, можно строить
сложные иерархии задач. В качестве второго параметра метода
�.ntinuBWith( ) можно указать значение из перечисления
	<sk�.ntinu<ti.n�0ti.ns. Каждое из значений (�nl7�nF<ultBd, N.t�nF<ultBd,
�nl7�n�<n2BlBd, N.t�n�<n2BlBd, �nl7�n�<n	.�.m0lBti.n и пр.) указывает
на условие запуска задачи продолжения.

3. Методика и порядок выполнения работы

1. Создайте консольное приложение.
2. Реализуйте решение задачи с использованием механизма задач

продолжения в соответствии с вариантом индивидуального задания.
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Индивидуальное задание.

Вариант Основная задача Задачи продолжения
1 Генерация матрицы случайных

чисел (размер задается
пользователем)

2 задачи: расчет суммы
элементов; поиск
максимального элемента.

2 Генерация массива случайных
чисел (размер задается
пользователем)

2 задачи: вычисление
количества элементов,
делящихся на 3; поиск
минимального элемента.

3 Генерация матрицы случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

2 задачи: расчет суммы всех
четных элементов; поиск
среднего арифметического
элементов.

4 Генерация массива случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

2 задачи: расчет суммы
нечетных элементов; подсчет
количества элементов, кратных
3.

5 Генерация матрицы случайных
чисел (размер задается
пользователем)

2 задачи: вывод матрицы в
консоль; подсчет количества
элементов, кратных 7.

6 Генерация массива случайных
чисел (размер задается
пользователем)

2 задачи: расчет суммы
квадратов четных элементов;
поиск максимального элемента.

7 Генерация матрицы случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

2 задачи: поиск максимального
элемента в каждом столбце;
поиск минимального элемента
матрицы.

8 Генерация массива случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: расчет суммы кубов
нечетных элементов; поиск
максимального элемента; поиск
минимального элемента.

9 Генерация матрицы случайных
чисел (размер задается
пользователем)

2 задачи: поиск минимального
элемента в каждом столбце;
поиск элементов матрицы,
отличающихся не более чем на 4
от заданного пользователем.

10 Генерация массива случайных
чисел (размер задается
пользователем)

2 задачи: поиск максимального
элемента; подсчет количества
элементов массива, делящихся
на 5.
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11 Генерация матрицы случайных

чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: вывод матрицы в
консоль; подсчет количества
элементов массива, которые
делятся на 3; поиск минимума в
каждой строке.

12 Генерация массива случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

2 задачи: поиск минимального
элемента среди нечетных;
подсчет количества элементов
массива, делящихся на 7.

13 Генерация матрицы случайных
чисел (размер задается
пользователем)

3 задачи: расчет суммы кубов
четных элементов; поиск
среднего арифметического
элементов; поиск минимального
элемента.

14 Генерация массива случайных
чисел (размер задается
пользователем)

2 задачи: поиск максимального
элемента среди четных; подсчет
количества элементов массива,
отличающихся от заданного
пользователем не более чем на
3.

15 Генерация матрицы случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: расчет суммы четных
элементов, делящихся на 4;поиск
максимума среди
элементов, делящихся на 3;поиск
минимального элемента.

16 Генерация массива случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: вычисление квадрата
суммы элементов; вычисление
суммы кубов элементов; вывод
массива в консоль.

17 Генерация матрицы случайных
чисел (размер задается
пользователем)

3 задачи: расчет суммы
элементов, делящихся на 4;
расчет количества элементов,
делящихся на 3; поиск
минимального элемента.

18 Генерация массива случайных
чисел (размер задается
пользователем)

3 задачи: расчет суммы
нечетных элементов, делящихся
на 7; поиск максиального
элемента; вывод массива в
консоль.
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19 Генерация матрицы случайных

чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: расчет суммы
нечетных элементов, делящихся
на 7; поиск максимума среди
элементов, делящихся на 2;
вывод матрицы в консоль.

20 Генерация массива случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: расчет суммы четных
элементов, делящихся на 4;поиск
максимума среди элементов,
делящихся на 3;
поиск минимального элемента.

21 Генерация матрицы случайных
чисел (размер задается
пользователем)

3 задачи: расчет суммы кубов
элементов, делящихся на 3;поиск
максимального элемента;
поиск минимального элемента в
каждом столбце.

22 Генерация массива случайных
чисел (размер задается
пользователем)

3 задачи: расчет суммы
нечетных элементов, делящихся
на 5; поиск максимума среди
элементов, делящихся на 9;поиск
минимального элемента
среди четных.

23 Генерация матрицы случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: расчет суммы
элементов, делящихся на 5;поиск
максимума среди элементов,
делящихся на 9;
вывод матрицы в консоль.

24 Генерация массива случайных
чисел (размер определяется
случайным образом)

3 задачи: расчет суммы
квадратов четных элементов;
поиск максимума среди
элементов, делящихся на 9;
вывод всех элементов массива.

25 Генерация матрицы случайных
чисел (размер задается
пользователем)

3 задачи: расчет суммы
нечетных элементов, делящихся
на 2; поиск максимума в каждом
столбце; поиск минимального
элемента в каждой строке.
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4. Вопросы для защиты работы

1. Что такое задача продолжения? Для чего используется данный
механизм?
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2. Сколько задач продолжения может иметь каждая задача?
3. С помощью какого метода класса 	<sk можно задать задачу

продолжения?
4. Какие параметры принимает метод, представляющий задачу

продолжения?
5. Поясните механизм определения условных задач продолжения.
6. Опишите методы класса 	<skF<2t.r7, предназначенные для указания

задач продолжения.
7. Опишите механизм, использующий задачи продолжения и

позволяющий запустить большое количество задач (100, 1000, …) одной
командой St<rt( ).
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1. Общие положения

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за
работой студентов).

Самостоятельная работа студентов (СРС) в ВУЗе является важным видом учебной и
научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в
рейтинговой технологии обучения.

К основным видам самостоятельной работы студентов относятся:
− формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

− написание докладов;
− подготовка к семинарам, практическим и лабораторным работам, их оформление;
− составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям

знаний (педагогических, психологических, методических и др.);
− выполнение учебно-исследовательских работ, проектная деятельность;
− подготовка практических разработок и рекомендаций по решению проблемной

ситуации;
− выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания
дисциплин и т.д.;

− компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных
обучающих и аттестующих тестов;

− выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин;
− выполнение выпускной квалификационной работы и др.
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры,

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий
для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной
деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие
этапы:

● подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка
методического обеспечения, подготовка оборудования);

● основной (реализация программы, использование приемов поиска информации,
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов,
самоорганизация процесса работы);

● заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Самостоятельная работа по дисциплине «Введение в технологии высокопроизводительных
вычислений» направлена на формирование следующих компетенций:

Код, формулировка
компетенции Код, формулировка индикатора

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

(модулю),
характеризующие этапы

формирования
компетенций, индикаторов



ПК-5 Способность
разрабатывать
программное
обеспечение (ПО),
включая
проектирование,
отладку, проверку
работоспособности и
модификацию ПО

ИД-1 ПК-5 Ориентируется в методах и
средствах разработки программного
обеспечения (ПО), включая проектирование,
отладку, проверку работоспособности и
модификацию ПО.
ИД-2 ПК-5 Разрабатывает программное
обеспечение (ПО), включая проектирование,
отладку, проверку работоспособности и
модификацию ПО.

Разработка и внедрение
технологий объектов
профессиональной
деятельности в областях:
машиностроение,
приборостроение, техника,
образование, медицина,
административное
управление,
юриспруденция, бизнес,
предпринимательство,
коммерция, менеджмент,
банковские системы,
безопасность
информационных систем,
управление
технологическими
процессами, механика,
техническая физика,
энергетика, ядерная
энергетика, силовая
электроника, металлургия,
строительство, транспорт,
железнодорожный
транспорт, связь,
телекоммуникации,
управление
инфокоммуникациями,
почтовая связь, химическая
промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и
легкая промышленность,
пищевая промышленность,
медицинские и
биотехнологии, горное
дело, обеспечение
безопасности подземных
предприятий и
производств, геология,
нефтегазовая отрасль,
геодезия и картография,
геоинформационные
системы, лесной комплекс,
химико-лесной комплекс,
экология, сфера сервиса,
системы массовой
информации, дизайн,
медиаиндустрия, а также
предприятия различного
профиля и все виды
деятельности в условиях
экономики
информационного
общества
Участие в работах по
проведению
вычислительных
экспериментов с целью

ПК-13 способность
адаптировать и
модифицировать
специализированное
программное
обеспечение, методы и
алгоритмы систем
искусственного
интеллекта и
машинного обучения в
профессиональной
деятельности

ИД-1ПК-13 Ориентируется в современных
тенденциях развития цифровых технологий,
выбирает технологии или программные
средства для решения поставленных задач.
ИД-2ПК-13 Применяет при решении задач
профессиональной деятельности
специализированное программное
обеспечение, методы искусственного
интеллекта и машинного обучения
ИД-3ПК-13 Способен обосновать
применение того или иного алгоритма
машинного обучения для решения
конкретной задачи
ИД-4ПК-13 Разрабатывает оригинальные
модели и алгоритмы искусственного
интеллекта и машинного обучения в
профессиональной деятельности



проверки используемых
математических моделей

2. Цель и задачи самостоятельной работы
Ведущая цель организации и осуществления СРС совпадает с целью обучения студента

– формирование набора общенаучных, профессиональных и специальных компетенций
будущего бакалавра по соответствующему направлению подготовки

При организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование
умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации
учебной и научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа
студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРС являются:
● систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических

умений студентов;
● углубление и расширение теоретических знаний;
● формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу;
● развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
● формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
● развитие исследовательских умений;
● использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий

на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной
квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.



3. Технологическая карта самостоятельной работы студента
№ Раздел (тема)

дисциплины
Реализуемые
компетенции

Контактная работа обучающихся
спреподавателем, часов
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8 семестр
1ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
ПОТОКАМ 5.00 10.00 39.00

2Применение делегатов 5.00 10.00 39.00

ИТОГО за 8 семестр 10.00 20.00 78.00

4. Порядок выполнения самостоятельной работы студентом

4.1. Методические рекомендации по работе с учебной литературой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать,
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия
времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный
курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по
данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы
они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным
справочником для студента.

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения,
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.)
во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:



информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,

проанализировав его, определив свое отношение к нему)
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора,
ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть
новой проверке).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и

структуру изучаемого материала;
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без

привлечения фактического материала;
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее

существенно отражающих ту или иную мысль автора;
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова.

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности,
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо
оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.

4.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим и лабораторным занятиям
Для того чтобы практические и лабораторные занятия приносили максимальную пользу,

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях
материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного
курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной
точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на
практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с
помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо
усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный
стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений



составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.
Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи.
Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков
в их решении.

4.3. Методические рекомендации по самопроверке знаний
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения

достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно
студенту рекомендуется, провести самопроверку усвоенных знаний, ответив на контрольные
вопросы по изученной теме.

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.
Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо
усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать
задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что
правильное решение задачи может получиться в результате применения механически заученных
формул без понимания сущности теоретических положений.

Вопросы для собеседования
1. Системный подход
2. Метапоисковые системы
3. Поисковые машины и почтовые сервисы
4. Определение информационных технологий
5. Классификация информационных технологий
6. Прикладные программы
7. Основные топологии вычислительных сетей
8. Принципы командной работы
9. Метод целеполагания «S���	»
10. Этапы командообразования
11. Какой системой является Пролог
12. Что является результатом работы Пролога
13. Текстовый редактор – это
14. Табличный редактор - это
15. Назовите три редактора для создания презентаций
16. Принципы командной работы
17. Типология командных ролей
18. Команда - это
19. Основные признаки команды
20. Определение «коммуникация»
21. Перечислите средства обработки информации
22. Что означает Командный коучинг
23. Предоставляющий свои ресурсы пользователям сети компьютер – это
24. Основным назначением компьютерной сети является
25. К основным компонентам компьютерных сетей можно отнести
26. Передачу всех данных в компьютерных сетях реализуют с помощью
27. Маршрутизатор – устройство, соединяющее различные:
28. Соединение нескольких сетей дает:
29. Сеть, где нет специально выделяемого сервера называется:



30. Электронная почта - это
31. Кто такой провайдер
32. Для чего необходим роутер
33. Инфографика
34. Что такое �-s2iBn2B
35. Чем отличается компьютер от суперкомпьютера
36. Какое ПО мы относим к прикладным программам
37. Что такое онтология
38. Перечислите онтологические системы
39. Чем экспертные системы отличаются от базы данных
40. Назовите отличия данных от знаний
41. Какие системы можно отнести к самообучающимся
42. Назовите признаки, по которым классифицируются самообучающиеся системы
43. Перечислите модели представления знаний
44. Дайте определение искусственный интеллект
45. Мультиагентные системы - это
46. Дайте определение нейронной сети
47. Адаптивные системы - это
48. Интеллектуальная информационная система - это
49. Что такое нечеткое множество
50. I-адресация
51. Основной целью управления изменениями в организации является
52. Метод целеполагания «S���	»
53. Основным отличием команды от обычной рабочей группы является
54. Основные функции планирования на предприятии следующие
55. По времени действия нормы и нормативы подразделяются на
56. Нормативно-ресурсный метод планирования основывается на
57. Определение понятия «Информационная технологий»

Тестовые задания
1.Способы передачи информации в сетях:
1. Интернет, электронная почта, поисковые программы
2. Почтовая программа
3. Внесистемные программы
2.Как классифицируются сети в ИТ?
1. Глобальная, всемирная, специальная
2. Выделенная, автоматическая, гиперустойчивая
3. Локальная, глобальная, региональная
3.Тип управленческой команды определяется:
а) особенностями лидера;
б) культурой группы;
в) типом организационной структуры.
4.Объект управления — это:
а) управляемое звено системы управления, воздействующее на другие звенья, элементы

системы;
б) управляющее звено системы управления, воздействующее на другие звенья, элементы

системы.
5.Прогнозирование - это?
1.Предсказание последствий некоторых событий или явлений на основании имеющихся

данных
2. Анализ отклонения некоторых событий или явлений
3. Формирование ожидаемых изменений данных
4. Процесс соотнесения объекта с некоторым известным классом объектов
6.Как называется ориентированный граф, узлы которого соответствуют объектам



предметной области, а дуги указывают на взаимосвязи, отношения и свойства объектов
1. И-ИЛИ дерево
2. Фреймовая система
3. Семантическая сеть
7.Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться:
1.графические файлы
2. программы и документы
3. звуковые файлы
4. видеофайлы
8.Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа,

которые обычно содержат повторяющуюся информацию:
1. сноска
2. колонтитул
3. эпиграф
4. фрагмент
9.Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и

спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид, одним действием применив сразу всю группу
атрибутов форматирования – это:

1.стиль
2. формат
3. шаблон
4. сервис
10.Объект, позволяющий создавать формулы в документе �S W	rd, называется:
1. �i2r.s.ft �F2Bl
2. �i2r.s.ft �qu<ti.n
3.�i2r.s.ft Gr<0h
4.�i2r.s.ft �22Bss
11.Программа, не являющаяся антивирусной:
1. �V
2. DBfr<g
3. N.rt.n �ntivirus
4. Dr WBb
12.Благодаря командам компания становится более …
<) гибкой в принятии решений
b) дисциплинированной при исполнении решений
2) активной при разработке решений
d) инициативной при выборе вариантов решений
13.Кадровый резерв — это:
а) специалисты, оказывающие консультационные услуги по вопросам работы с кадрами;
б) группа работников: потенциально способных к определенной профессиональной

деятельности; отвечающих требованиям, предъявляемым должностью; подвергшихся отбору и
прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку;

в) руководители и специалисты, владеющие современными формами и методами работы.
14.J;�L является:
1. средством просмотра WBb-страниц
2. транслятором языка программирования
3. сервером Интернет
4. средством создания WBb-страниц
15.Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно

составляет не меньше, чем …
1. 28,8 бит/с
2. 56,6 Кбит/с
3. 100 Кбит/с
4. 1 Мбит/с



16.Данный способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности
для доступа к информационным ресурсам:

1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу
2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
17.Прогнозирование - это?
1.Предсказание последствий некоторых событий или явлений на основании имеющихся

данных
2. Анализ отклонения некоторых событий или явлений
3. Формирование ожидаемых изменений данных
4. Процесс соотнесения объекта с некоторым известным классом объектов
18.Как называются знания о смысле и значении описываемых явлений и
объектов...
1. семантические знания
2. прагматические знания
3. предметные знания
19.Что такое система знаний?
1. Совокупность данных
2.Структурируемая система данных
3. Совокупность связанных объектов
4.Множество связанных данных
20.Наибольшую эффективность в современных условиях предлагает подход к пониманию

сути лидерства:
а) с позиции личных качеств;
б) поведенческий;
в) ситуационный;
г) адаптивный.
21. Как называются программы для ЭВМ, обладающие компетентностью,
символьными рассуждениями, глубиной и самосознанием ...
1.Решатели задач
2. Экспертные системы
3.Системы управления базами данных
22.Состав базы знаний?
1. Объекты и правила
2. Правила и атрибуты
3. Факты и правила
4. Объекты, правила и атрибуты

4.4. Методические рекомендации по написанию научных текстов (докладов, докладовов,
эссе, научных статей и т.д.)

Перед тем, как приступить к написанию научного текста, важно разобраться, какова
истинная цель вашего научного текста - это поможет вам разумно распределить свои силы и
время.

Во-первых, сначала нужно определиться с идеей научного текста, а для этого необходимо
научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как
иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые
нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее
совершенствование уже известного). Во-вторых, научиться организовывать свое время, ведь,
как известно, свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего
творчества, для него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого
времени уходит немалая часть сил и талантов.

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и
недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой текст.



Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется
сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте
себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без
заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного
читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют
некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих
текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и
соответствующего «информационного мусора»).

Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых в
конкретном учебном заведении порядков.

Доклад - это самостоятельное исследование студентом определенной проблемы,
комплекса взаимосвязанных вопросов.

Доклад не должна составляться из фрагментов статей, монографий, пособий. Кроме
простого изложения фактов и цитат, в доклад е должно проявляться авторское видение проблемы
и ее решения.

Рассмотрим основные этапы подготовки студентом.
Выполнение доклада начинается с выбора темы.
Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая

предусматривает:
- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;
- консультирование по вопросам подбора литературы;
- составление предварительного плана.
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература подбирается

студентом самостоятельно.
После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В нем

нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.
Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются,

согласуются на очередной консультации с руководителем.
Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только внимательно

читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться
к самостоятельному (авторскому) изложению содержания доклада. Конспектируя
первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому
вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения данных проблем.

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования позволяют
студенту написать работу.

Рабочий вариант текста доклада предоставляется руководителю на проверку. На основе
рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки
текста, его оформление. После доработки доклад сдается на кафедру для его оценивания
руководителем.

Требования к написанию доклада
Написание 1 доклада является обязательным условием выполнения плана СРС по любой

дисциплине профессионального цикла.
Тема доклада может быть выбрана студентом из предложенных в рабочей программе или

фонде оценочных средств дисциплины, либо определена самостоятельно, исходя из интересов
студента (в рамках изучаемой дисциплины). Выбранную тему необходимо согласоваться с
преподавателем.

Доклад должен быть написан научным языком.
Объем доклада должен составлять 20-25 стр.
Структура доклада:
● Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее

актуальность, очертить область исследования, объект исследования, основные цели и задачи
исследования.

● Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой
проблемы, проводится обзор мировой литературы и источников Интернет по предмету



исследования, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и авторская
аналитическая оценка основных теоретических подходов к ее решению. Изложение материала
не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно
также должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение
собственной точки зрения на возможные пути ее решения.

● Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются достигнутые при
изучении проблемы цели, перспективы развития исследуемого вопроса

● Список использованной литературы (не меньше 10 источников), в алфавитном порядке,
оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список использованной литературы
рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе статьи,
опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет и ссылки на ресурсы сети
Интернет.

● Приложение (при необходимости).
Требования к оформлению:
● текст с одной стороны листа;
● шрифт 	imBs NBw �.m<n;
● кегль шрифта 14;
● межстрочное расстояние 1,5;
● поля: сверху 2,5 см, снизу – 2,5 см, слева - 3 см, справа 1,5 см;
● доклад должен быть представлен в сброшюрованном виде.
Порядок защиты доклада:
Защита доклада проводится на практических занятиях, после окончания работы студента

над ним и исправления всех недочетов, выявленных преподавателем в ходе консультаций. На
защиту доклада отводится 5-7 минут времени, в ходе которого студент должен показать
свободное владение материалом по заявленной теме. При защите доклада приветствуется
использование мультимедиа-презентации.

Оценка доклада
Доклад оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте доклада

информации;
• умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе;
• способность студента понять суть задаваемых преподавателем и сокурсниками вопросов

и сформулировать точные ответы на них.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе студент исчерпывающе,

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует для написания доклада
современные научные материалы; анализирует полученную информацию; проявляет
самостоятельность при написании доклада.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если качество выполнения доклада достаточно
высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопросы по теме доклада.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если материал доклада излагается
частично, но пробелы не носят существенного характера, студент допускает неточности и
ошибки при защите доклада, дает недостаточно правильные формулировки, наблюдаются
нарушения логической последовательности в изложении материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не подготовил доклад
или допустил существенные ошибки. Студент неуверенно излагает материал доклада, не
отвечает на вопросы преподавателя.

Описание шкалы оценивания
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее
60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл,



выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного
задания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80
Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

4.5. Методические рекомендации по выполнению исследовательских проектов
Исследовательская проектная работа – это групповая работа, для выполнения которой

необходим выбор и приложение научной методики к поставленной задаче, получение
собственного теоретического или экспериментального материала, на основании которого
необходимо провести анализ и сделать выводы об исследуемом явлении. Выполнение проекта –
это всегда коллективная, творческая практическая работа, предназначенная для получения
определенного продукта или научно-технического результата. Такая работа подразумевает
четкое, однозначное формирование поставленной задачи, определение сроков выполнения
намеченного, определение требований к разрабатываемому объекту.

Выполнение 1 группового проекта является обязательным условием выполнения
самостоятельной работы по любой дисциплине профессионального цикла. Тема проектного
задания может быть выбрана студентом из предложенных в рабочей программе или фонде
оценочных средств дисциплины, либо определена самостоятельно, исходя из интересов студента
(в рамках изучаемой дисциплины). Выбранную тему необходимо согласоваться с
преподавателем.

Требования по выполнению и оформлению проекта
При выполнении проекта приветствуется работа в группе (2-3 человека). Проект – это

исследовательская работа, в ходе которой студенты должны продемонстрировать владение
навыками научного исследования, умения проводить анализ, обобщать информацию, делать
выводы, предлагать свои решения проблемы, рассматриваемой в проекте.

При подготовке материалов проекта студенты должны продемонстрировать владение
современными методами компьютерной обработки данных.

Критерии оценки работы участника проекта.
Для каждого из участников проекта оцениваются:
• профессиональные теоретические знания в соответствующей области;
• умение работать со справочной и научной литературой, осуществлять поиск

необходимой информации в Интернет;
• умение работать с техническими средствами;
• умение пользоваться соответствующими выполняемому проекту информационными

технологиями;
• умение готовить материалы проекта для презентации: составлять и редактировать

тексты, формировать презентацию проекта;
• умение работать в команде;
• умение публично представлять результаты собственной деятельности;
• коммуникабельность, инициативность, творческие способности.

Критерии выставления оценки участникам проекта



Оценка Профессиональные
компетенции

Компетенции,
связанные с

использованием
соответствующих
выполняемому

проекту
технических
средств и

информационных
технологий

Иные
универсальные
компетенции

(коммуникабель
ность,

инициативность,
умение работать
в «команде»,

управленческие
навыки и т.д.)

Отчетность

«Отлично» Работа выполнена на
высоком
профессиональном
уровне.
Представленный
материал в основном
фактически верен,
допускаются
негрубые
фактические
неточности. Студент
свободно отвечает на
вопросы, связанные
с проектом.

Технические
средства и
информационные
технологии
освоены и
использованы для
реализации
проекта
полностью

Студент проявил
инициативу,
творческий
подход,
способность к
выполнению
сложных
заданий, навыки
работы в
коллективе,
организационны
е способности.

Проект
представлен
полностью и
в срок.

«Хорошо» Работа выполнена на
достаточно высоком
профессиональном
уровне. Допущено до
4–5 фактических
ошибок. Студент
отвечает на вопросы,
связанные с
проектом, но
недостаточно полно.

Обнаруживаются
некоторые
ошибки в
использовании
соответствующих
технических
средств и
информационных
технологий

Студент
достаточно
полно, но без
инициативы и
творческих
находок
выполнил
возложенные на
него задачи.

Проект
представлен
достаточно
полно и в
срок, но с
некоторыми
недоработка
ми.

«Удовлетво
рительно»

Уровень
недостаточно высок.
Допущено до 8
фактических
ошибок. Студент
может ответить лишь
на некоторые из
заданных вопросов,
связанных с
проектом.

Обнаруживает
недостаточное
владение
навыками работы
с техническими
средствами и
соответствующим
и
информационным
и технологиями

Студент
выполнил
большую часть
возложенной на
него работы.

Проект сдан
со
значительны
м
опозданием
(более
недели) и не
полностью

«Неудовлет
ворительно»

Работа не выполнена
или выполнена на
низком уровне.
Допущено более 8
фактических
ошибок. Ответы на
связанные с
проектом вопросы
обнаруживают

Навыков работы с
техническими
средствами нет,
информационные
технологии не
освоены

Студент
практически не
работал, не
выполнил свои
задачи или
выполнил лишь
отдельные не
существенные
поручения в

Проект не
сдан.



Оценка Профессиональные
компетенции

Компетенции,
связанные с

использованием
соответствующих
выполняемому

проекту
технических
средств и

информационных
технологий

Иные
универсальные
компетенции

(коммуникабель
ность,

инициативность,
умение работать
в «команде»,

управленческие
навыки и т.д.)

Отчетность

непонимание
предмета и
отсутствие
ориентации в
материале проекта.

групповом
проекте.

Студенты должны: защитить проект в режиме презентации, предъявить файлы
выполненного проекта, уметь рассказать о технологиях, использованных ими при выполнении
проекта, дать оценку работы каждого члена группы (если проект групповой).

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее
60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл,
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного
задания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80
Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

4.6. Методические рекомендации по подготовке к экзаменам и зачетам
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он
приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между
экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной
подготовки к экзаменам.

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед
экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них
вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение
семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение
режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до
сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями
рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых,



наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена
какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать,
снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих,
при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы,
прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно
использовать листы опорных сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.
Предусмотрены следующие виды контроля: собеседование, оценка доклада, оценка

презентации, оценка участия в круглом столе, оценка выполнения проекта.
Подробные критерии оценивания компетенций приведены в Фонде оценочных средств

для проведения текущей и промежуточной аттестации.

Список литературы для выполнения СРС

Основная литература:
1. Современные информационные технологии Электронный ресурс : учебное пособие /

С.С. Мытько / Д.А. Репечко / И.А. Королькова / А.Р. Ванютин / А.П. Алексеев ; ред. А.П.
Алексеев. - Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2016. - 101 2. - Книга находится в базовой версии ЭБС I�b..ks., экземпляров
неограниченно

2. Адлер, Ю.П. Статистическое управление процессами. «Большие данные» Электронный
ресурс : учебное пособие / Е.А. Черных / Ю.П. Адлер. - Статистическое управление процессами.
«Большие данные»,2021-09-01. - Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. - 52 2. - Книга
находится в базовой версии ЭБС I�b..ks. - IS�N 978-5-87623-969-3, экземпляров
неограниченно

Дополнительная литература:
1. Современные информационные технологии Электронный ресурс : Сборник трудов по

материалам 3-й межвузовской научно-технической конференции с международным участием 29
сентября 2017 г. / В. И. Воловач [и др.] ; ред. В. М. Артюшенко. - Королёв : Научный консультант,
МГОТУ, 2017. - 191 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС I� ���KS. - IS�N 978-5-
9500999-7-7, экземпляров неограниченно

2. Современные мультимедийные информационные технологии Электронный ресурс :
учебное пособие / С.С. Мытько / Д.А. Репечко / А.П. Алексеев / А.Р. Ванютин / И.А. Королькова.
- Современные мультимедийные информационные технологии,2021-05-25. - Москва : СОЛОН-
ПРЕСС, 2017. - 108 2. - Книга находится в базовой версии ЭБС I�b..ks. - IS�N 978-5-91359-
219-4, экземпляров неограниченно

Методическая литература:
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
2. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Информационные

технологии в профессиональной деятельности»
Интернет-ресурсы:
1. htt0://Bl.n2fu.ru/ – система управления обучением ФГАОУ ВО СКФУ. Дистанционная

поддержка дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»



2. htt0://www.un..rg - Сайт ООН Информационно-коммуникационные технологии
3. htt0://www.intuit.ru – Интернет-Университет Компьютерных технологий.


