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Лекционное занятие   

по Теме № 3.2. «Списки, графы, деревья» 

 

Цель занятия: изучить со студентами основные сведения  о структуре   

информации, данных, списках, графах, деревьях.  
 

Вид занятия: классно-групповое, комбинированное (по проверке знаний, 

умений по пройденному материалу, по изучению и первичному закреплению 

нового материала). 

 

Метод проведения занятия: доведение теоретических сведений. 

Время проведения: 2 ч (90 мин.) 

 

Основные вопросы: 

 

1. Структура информации. Структура данных. 

2. Списки, графы, деревья, таблицы. 

3. Алгоритм построения дерева решений. 

 

Литература: 

 

1. 5 учебник раздела «Основной учебной литературы» рабочей программы 

изучения дисциплины: Босова, Л. Л. Информатика. 11 класс. Базовый 

уровень : учебник / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2022. — 200 с. , ISBN 978-5-9963-3142-0, пар.10, 11 главы 3. 

 

Основная часть (доведение теоретических сведений): 

 

 

Первый вопрос: Структура информации. Структура данных. 

 

Вычислительный процесс на ЭВМ реализуется, как известно, с 

помощью программ и данных. Сама программа тоже относится к данным. 

Поэтому можно сказать, что данные описывают любую информацию, с которой 

может работать ЭВМ. При этом под информацией понимаются любые факты и 

знания об объектах реального мира, процессах и отношениях и связях между 

ними. Все данные характеризуются рядом атрибутов (признаков, реквизитов), в 

том числе значением. 

Кроме значения, к таким признакам относится понятие «тип данного». 

Тип данного определяется множеством значений данного и набором операций, 

которые можно выполнять над этими значениями в соответствии с их 

известными свойствами. Следовательно, тип данного определяет те операции, 

которые допустимы над соответствующим значением. 

В языках программирования обычно используются такие 

распространенные типы данных, как целые, вещественные, символьные, 

битовые, указатели и пр. 
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Особенностью данного того или иного типа является простота 

организации (неструктурированность). 

Структура данных – это совокупность элементов данных, между 

которыми существуют некоторые отношения, причем элементами данных 

могут быть как простые данные (скаляры), так и структуры данных. 

Таким образом, структуру можно определить следующим образом: S = 

(D, R), где D - множество элементов данных, R – множество отношений между 

элементами данных. 

Все связи одного элемента данных с другими образуют элемент 

отношений, ассоциированный с соответствующим элементом данных. 

Графическое изображение структуры должно отражать ее элементы 

данных и связи (отношения между ними), поэтому структуру удобно 

изображать в виде графа. При этом вершины графа можно интерпретировать 

как элементы данных, а отношениям между элементами данных соответствуют 

ориентированные дуги или неориентированное ребра (рис. 1). 

Таким образом описанную и представленную структуру данных 

называют абстрактной или логической, так как она рассматривается без учета 

ее представления в машинной памяти. Но любая структура данных должна 

быть представлена в машинной памяти. Такая структура данных называется 

физической структурой, структурой хранения, внутренней структурой или 

структурой памяти. 

 
Таким образом, физическая структура данных отражает способ 

представления данных в машинной памяти. 

В общем случае между логической и соответствующей ей физической 

структурой существует различие, степень которого зависит от самой структуры 

и особенностей той физической среды, в которой она должна быть отражена. 

Например, с точки зрения языков программирования двумерный массив 

представляет собой прямоугольную таблицу, а в памяти – это линейная 

последовательность ячеек, в каждой из которых хранится значение одного из 

элементов массива, причем элементы массива упорядочены по строкам (или 

столбцам). 
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     Между логической и физической структурой должен существовать 

механизм, позволяющий отобразить логическую структуру в физическую. 

      Таким образом, каждую структуру данных можно характеризовать ее 

логическим (абстрактным) и физическим (конкретным) представлением, а 

также совокупностью операций на этих двух уровнях представления структуры 

(рис. 2). 

 

 

 
Классификация структур данных. 

 

      В зависимости от отсутствия или наличия явно заданных связей между 

элементами данных следует различать несвязанные структуры (векторы, 

массивы, строки, стеки, очереди) и связные структуры (связные списки). 

      Важные признак структуры – ее изменчивость – изменение числа элементов 

и/или связей между элементами структуры. Значение элемента данных не 

имеется в виду, так как в этом случае это свойство было бы характерно для 

всех структур данных за исключением, может быть, констант и данных, 

хранящихся в ПЗУ. По признаку изменчивости различают статические, 

полустатические и динамические структуры. 

      Важный признак структуры данных – характер упорядоченности ее 

элементов. По этому признаку структуры можно делить на линейно-

упорядоченные, или линейные, и нелинейные. 
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В зависимости от характера взаимного расположения элементов в 

памяти линейные структуры можно разделить на структуры с 

последовательным распределением их элементов в памяти (векторы, строки, 

массивы, стеки, очереди) и структуры с произвольным связным 

распределением элементов в памяти (односвязные, двусвязные, циклически 

связанные, ассоциативные списки). Примером нелинейных структур являются 

многосвязные списки, древовидные структуры и графовые структуры общего 

вида. 

 
 

Второй вопрос: Списки, графы, деревья, таблицы. 
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Матрица смежности неоринтированного графа симметрична относительно 

главной диагонали, идущей от левого верхнего угла кправому нижнему углу.     

У матрицы смежности неориентирован-ного графа такая симметрия отсутствует. 
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Третий вопрос: Алгоритм построения дерева решений. 
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Списки, графы, деревья, таблицы (продолжение). 
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Заключительная часть. 

 

1. Закончить изложение материала. 

2. Ответить на возникшие вопросы. 

3. Принять защиту выполненных ранее практических работ. 

4. Подвести итоги занятия. 

5. Выдать задание на самоподготовку (домашнее задание).  

 

   Задание на самоподготовку (домашнее задание): 

1. Детально проработать материал занятия, размещенный в данном план-

конспекте, сведения  учебника, указанного на с.2 текущего документа. 

2. Подготовиться к опросу по пройденному материалу. 


