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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Основы программирования на 

Python» для 8 – 9 классов составлена на основе требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа даѐт представления о цели, задачах, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами дополнительного образования, устанав-

ливает содержание курса, предусматривает его структурирование по разделам 

и темам; предлагает распределение учебных часов по разделам и темам курса 

и последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, включает 

описание форм организации занятий и учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса.  

Рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе планируемые результаты 

освоения обучающимися программы дополнительного образования на уровне основ-

ного общего образования.  

Общая характеристика 

Программа дополнительного образования «Основы программирования на Python» 

отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерно-

сти протекания и возможности автоматизации информационных процессов 

в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информацион-

ные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельно-

сти. 

Информатика характеризуется всѐ возрастающим числом междисциплинарных 

связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирова-

ние мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понима-



ния принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предмет-

ные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении инфор-

матики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значи-

мыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование ме-

тапредметных и личностных результатов обучения. 

Курс отражает и расширяет содержание четырѐх тематических разделов инфор-

матики на уровне основного общего образования: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Цели и задачи курса 

Целями изучения курса «Основы программирования на Python» являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счѐт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов, ин-

формационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифро-

вой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мыш-

ления как необходимого условия профессиональной деятельности в совре-

менном информационном обществе, предполагающего способность обуча-

ющегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравни-

вать новые задачи с задачами, решѐнными ранее; определять шаги для до-

стижения результата и т. д.;  

 формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций 

цифровой экономики, таких как базовое программирование на Python, ос-



новы работы с данными, коммуникация в современных цифровых средах, 

информационная безопасность; воспитание ответственного и избирательно-

го отношения к информации; 

 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире уни-

версальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 

средств и методов информатики и информационных технологий, в том чис-

ле овладение умениями работать с различными видами информации, само-

стоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать еѐ результаты; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуника-

ции в современных цифровых средах в условиях обеспечения информаци-

онной безопасности обучающегося;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и сози-

дательной деятельности с применением средств информационных техноло-

гий. 

Основные задачи курса «Основы программирования на Python» – сформировать у 

обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрово-

го окружения, представления об истории и тенденциях развития информа-

тики периода цифровой трансформации современного общества; 

 владение базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, их решения с помощью информационных тех-

нологий; умения и навыки формализованного описания поставленных за-

дач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о матема-

тическом моделировании; 



 знание основных алгоритмических структур и умение применять его для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алго-

ритму на Python; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических за-

дач с помощью информационных технологий, применять полученные ре-

зультаты в практической деятельности. 

Место курса 

Программа курса предназначена для организации дополнительного образования и 

рассчитана на 136 учебных часов, по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах (68 ч в каждом клас-

се). 

Срок реализации программы – два года. 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного обще-

ства. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отноше-



ний в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и позна-

вательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков. 

Ценность научного познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и ин-

формационных технологиях, соответствующих современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

 интерес к обучению и познанию; 

 любознательность; 

 стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и со-

блюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах деятельно-

сти, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-



технического прогресса. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в 

том числе в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом са-

мостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 



 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информа-

ции из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графи-

ческими объектами и их комбинациями; 

 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, 

проекта); 

 выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании инфор-

мационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации; коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и коор-



динируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-

ствия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие реше-

ния; 

 составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать выбор варианта решения задачи; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях от-

крытого доступа к любым объѐмам информации; 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению. 



Предметные результаты 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 соблюдать требования безопасности при работе на компьютере; 

 объяснять, что такое алгоритм, язык программирования, программа; 

 использовать переменные различных типов при написании программ на 

Python; 

 использовать оператор присваивания при написании программ на Python; 

 искать ошибки в программном коде на Python и исправлять их; 

 объяснять, что такое логическое выражение; 

 вычислять значение логического выражения; 

 записывать логическое выражение на Python; 

 искать информацию в Интернете; 

 понимать различия локальных и глобальных переменных; 

 решать задачи с использованием глобальных переменных на Python; 

 искать ошибки в программном коде на Python и исправлять их; 

 дописывать программный код на Python; 

 писать программный код на Python; 

 писать свои функции на Python; 

 разбивать задачи на подзадачи; 

 анализировать блок-схемы и программы на Python. 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

 соблюдать требования безопасности при работе на компьютере; 

 писать программы на Python по обработке числовых последовательностей; 

 использовать списки и словари при написании программ на Python; 

 писать программы на Python для рисования различных геометрических фи-

гур, используя модуль Turtle; 

 искать ошибки в программном коде на Python и исправлять их; 

 дописывать программный код на Python; 

 писать программный код на Python; 



 разбивать задачи на подзадачи; 

 анализировать блок-схемы и программы на Python; 

 защищать персональную информацию от несанкционированного доступа; 

 предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные формы се-

тевой активности, такие как кибербуллинг.  

Содержание курса 

8 класс  

1. Основы языка программирования Python  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Совре-

менные языки программирования. Язык программирования. Программа. Среда разра-

ботки IDE. Виды алгоритмов: линейный, разветвляющийся. Переменные. Правила об-

разования имѐн переменных. Типы данных: целое число, строка. Функция. Виды 

функций. Функция: print(), input(), int(). Ветвление в Python. Оператор if-else. Вложен-

ное ветвление. Множественное ветвление. Оператор if elif-else. Проект «Чат-бот». 

2. Циклы в языке программирования Python  

Логическое выражение. Простые и сложные логические выражения. Результат 

вычисления логического выражения. Условие. Операции сравнения в Python. Логиче-

ские операторы в Python: and, or и not. Операторы целочисленного деления и деления с 

остатком на Python. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Проект «Максимум и 

минимум». 

3.  Функции  

Создание функций. Параметры и аргументы. Локальные и глобальные перемен-

ные. Поток выполнения. Функции, возвращающие результат. Анонимные функции. 

Примеры решения задач c использованием функций. Рекурсивные функции. 

9 класс  

1. Графический модуль Turtle в языке программирования Python  

Подключение модуля Turtle. Объект. Метод. Основные команды управления че-

репашкой. Заливка замкнутых многоугольников. Рисование окружности. Изменение 

внешности черепашки при помощи команды Shape. Управление несколькими чере-

пашками. Функции модуля Turtle. Самостоятельное создание функции. Глобальные и 



локальные переменные. Объект «экран». Событие. Работа с событиями. Фракталы. Ре-

курсия. Кривая Коха. 

2. Списки и словари в языке программирования Python 

Словарь. Создание словаря в Python. Добавление новой записи в словарь. Вывод 

значения по ключу. Замена элемента словаря. Удаление элемента из словаря. Объеди-

нение списков. Циклический просмотр списка. Сортировка списков. Сумма элементов 

списка. Работа с элементами словаря. Методы работы со списками (len(), clear(), 

keys(), values(), items()). 

3. Строки - последовательности символов 

Составной тип данных - строка. Доступ по индексу. Длина строки и отрицатель-

ные индексы. Преобразование типов. Применение цикла для обхода строки. Функции 

str() и int(). Методы для работы со строками. Функции append(), remove(). 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение: кабинет для занятий, соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Для реализации образовательной программы используется оборудование, полу-

ченное в рамках ДТ «Кванториум». 

1. Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креп-

лением. 

Интерактивная панель. Биометрический датчик переключение между операцион-

ными системами, возможность подключения устройств для трансляции изоб-

ражения. 

Характеристики: Размер диагонали:  75 дюймов; 

Разрешение экрана по горизонтали:  3840 пикселей: 

Разрешение экрана по вертикали:  2160 пикселей; 

Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц): да; 

Наличие встроенной акустической системы: да; 

Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС 

Windows: да; Наличие функции беспроводной передачи изображения с 

устройств на базе ОС МасОS: да; 



Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС 

iOS: да; 

Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС 

Android: да; 

Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: 

 создание многостраничных учебных занятий с использованием медиаконтента 

различных форматов, 

 создание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, 

 распознавание фигур и рукописного текста (русский, английский языки), 

 наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий. 

Встроенные функции: 

 генератор случайных чисел, 

 калькулятор, 

 экранная клавиатура, 

 таймер, 

 редактор математических формул. 

Электронные математические инструменты: 

 циркуль, 

 угольник, 

 линейка, 

 транспортир. 

Режим "белой доски" с возможностью создания заметок, рисования, работы с 

таблицами и графиками: наличие. 

Импорт файлов форматов: РDF, РРТ, РРТХ 

2. Ноутбук ICL RAYbook S1512  

Процессор Intel Core i5 

Оперативная память 2 слота DDR4 SO-DIMM 

Поддержка до 32 ГБ DDR4 3200 МГц 

Видеоконтроллер Intel Iris Plus Graphics (встроен в процессор) 

Экран 15.6" (1920x1080) 



Звуковая система Интегрированный HD-кодек, Встроенные динамики, Встроен-

ный микрофон 

Накопители информации Поддержка 1 устройства M.2 SATA/PCI-E, Картридер 

Сетевой контроллер 1 x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet 

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 

Встроенные устройства Веб-камера 2 МП 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 Профессиональная или выше; 

 Интерпретатор Python версии 3.7 и выше; 

 IDE JatBrains PyCharm; 

 Foxit Reader или другой просмоторщик PDF файлов; 

 Пакет офисных программ; 

 Любой браузер. 

 

  



Литература для обучающихся 

1. Сайт/справочные материалы [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

https://metanit.com/python/, свободный. 

2. Сайт / интерактивный сборник задач для практики программирования [Элек-

тронный ресурс] − Режим доступа: http://pythontutor.ru/, свободный. 

3. Сайт/Адаптивный тренажер Python [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

https://stepik.org/course/431, свободный. 

4. Сайт / среда разработки для языка Python [Электронный ресурс] − Режим до-

ступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный. 

Литература для педагога 

1. Бизли, Дэвид М. Python. Подробный справочник. – М.–СПб.: Символ-Плюс, 

2010. 

2. Лутц, Марк Python. Справочник. – М.: Вильямс, 2015. 

3. Официальный сайт программы [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

https://docs.python.org/, свободный. 

4. Сайт, среда разработки для языка Python. [Электронный ресурс] − Режим до-

ступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный. 

Форма проведения занятий 

Курс «Основы программирования на Python» для 8 – 9 классов рассчитан на 2 

академических часа в неделю. Обучение предусматривает групповую форму занятий в 

классе с учителем. Тематическое планирование каждого класса состоит из 3 модулей.  

Занятия предусматривают индивидуальную и групповую работу школьников, а 

также предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. В 

курсе наиболее распространены следующие формы работы: обсуждения, дискуссии, 

решения кейсов, викторины. 

Формы аттестации/контроля 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учеб-

ного года. Цель − определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Форма контроля: тестирование. 



Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела про-

граммы. В практической деятельности результативность оценивается качеством вы-

полнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению ра-

ботать с различными источниками информации. Анализируются положительные и от-

рицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осу-

ществляется с помощью заданий педагога (решение практических задач средствами 

языка программирования); взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, 

стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, 

умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: тест, решение практических задач средствами языка программирова-

ния. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма контроля: 

защита творческого проекта. 

  



Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  Всего 
Контрольные 

работы 
Практиче-

ские работы 

Раздел 1.  Основы языка программирования Python 

1.1 
Алгоритм. Свойства алгоритма. Основ-

ные алгоритмические конструкции.   
 4   

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm 

https://informatics.msk.ru/?redirect=0  

1.2 

Язык программирования. Программа. 

Среда разработки IDE. Переменные. 

Типы данных. 

4  1 

1.3 
Виды функций. Функция: print(), input(), 

int(). 
4  1 

1.4 Ветвление в Python.  8 1 6 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.  Циклы в языке программирования Python 

2.1 Логическое выражение.   4   2 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm 

https://informatics.msk.ru/?redirect=0 
2.2 

Операции сравнения. Логические опера-

торы. Операторы целочисленного деле-

ния и деления с остатком. 

 4  2  

2.3 
Цикл с предусловием. Цикл с парамет-

ром. 
10   1  8  

Итого по разделу  18   

Раздел 3.  Функции 

3.1 

Создание функций. Параметры и аргу-

менты. Локальные и глобальные пере-

менные. 
 10    8 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm 

https://informatics.msk.ru/?redirect=0 

3.2 

Функции, возвращающие результат. 

Анонимные функции. Рекурсивные 

функции. 

20 1 16 

Итого по разделу  30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68  3   44  

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm
https://informatics.msk.ru/?redirect=0
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm
https://informatics.msk.ru/?redirect=0
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm
https://informatics.msk.ru/?redirect=0


 9 класс 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  Всего 
Контрольные 

работы 
Практиче-

ские работы 

Раздел 1.   Графический модуль Turtle в языке программирования Python 

1.1 
Подключение модуля Turtle. Основные 

команды управления черепашкой. 
4  2 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm 

https://informatics.msk.ru/?redirect=0  

1.2 

Заливка замкнутых многоугольников. 

Рисование окружности. Управление не-

сколькими черепашками. 

10  8 

1.3 

Функции модуля Turtle. Глобальные и 

локальные переменные. Фракталы. Ре-

курсия. Кривая Коха. 

15 1 13 

Итого по разделу  29   

Раздел 2.    Списки и словари в языке программирования Python 

2.1 
Словарь. Создание словаря. Добавление 

новой записи. Вывод значения.  
 6   4 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm 

https://informatics.msk.ru/?redirect=0 
2.2 

Замена элемента. Удаление элемента. 

Объединение списков. 
 6  4 

2.3 

Циклический просмотр списка. Сорти-

ровка. Сумма элементов. Работа с эле-

ментами словаря. 

10   1  8  

Итого по разделу  22  

Раздел 3.    Строки - последовательности символов 

3.1 
Строка. Доступ по индексу. Длина стро-

ки и отрицательные индексы. 
 6    4 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm 

https://informatics.msk.ru/?redirect=0 
3.2 

Применение цикла для обхода строки. 

Функции  и методы для работы со стро-

ками. 

11 1 9 

Итого по разделу 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68  3  52  

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm
https://informatics.msk.ru/?redirect=0
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm
https://informatics.msk.ru/?redirect=0
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/python.htm
https://informatics.msk.ru/?redirect=0
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