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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по информатике для 11 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), в 
соответствии с учебным планом ОУ, авторской программой по информатике для 10-11 классов (автор 
К.Ю.  Поляков, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016), отвечающей требованиям ФГОС 
ООО. 

Современная информатика представляет собой «метадисциплину», в которой сформировался 
язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию 
многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественно-научных областях, в 
социологии, экономике, языке, литературе и др.). В информатике формируются многие виды 
деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-
компетентность. 

Целевая аудитория углублённого курса информатики — школьники старших классов, которые 
планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными 
технологиями. Углубленный курс рекомендуется для изучения в классах информационно-
технологического и физико-математического профилей. 

Профильный курс информатики является средством  предвузовской подготовки выпускников 
школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-ориентированных 
специальностях (и направлениях): системный администратор, web-дизайнер, системный аналитик, 
математик-программист, системный программист,  администратор баз данных, специалист по 
прикладной информатике в различных областях (экономике, социологии, физике, экологии и пр.), 
инженер по информационным технологиям в различных областях, специалист по защите информации. 
Оставаясь в рамках требований ФГОС, содержание профильного курса информатики в то же время 
реализует пропедевтику инвариантной составляющей содержания подготовки IT-специалистов в 
системе ВПО. 
Углублённый курс включает в себя те же крупные содержательные линии, что и базовый курс: 

1. Основы информатики. 
2. Алгоритмы и программирование. 
3. Информационно-коммуникационные технологии.  

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе — переход на новый 
уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 
решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 
уделяется линии «Алгоритмы и программирование», которая входит в перечень предметных 
результатов ФГОС. 

Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных линий школьной 
информатики практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной или старшей школе. 
Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе он выше,  чем в основной. В 
каждом тематическом разделе должна быть четко представлена та добавка знаний, которую получают 
учащиеся по сравнению с тем, что они изучали в основной школе. 

Принцип системности, структурированности материала. Важным дидактическим средством, 
поддерживающим этот принцип, являются структурограммы системы основных  понятий, 
присутствующие в конце каждого параграфа учебников [1], [2] (за небольшим исключением). 

Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся либо к теоретическим 
вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается практическими заданиями для учащихся, 
выполняемыми на компьютере. Дидактический материал для организации компьютерного практикума 
содержится в пособии [3]. 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной компетентности  (ИКК) 
учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (основная школа) к уровню ИКК происходит 
через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт учащихся, 
знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики должны понять, что 
освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения современным инструментом, 
необходимым для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде.  

Сквозная линия программирования. На углубленном  уровне обучения информатике линия 
программирования является одной из ведущих.  Приоритет этой линии объясняется 
квалификационными требованиями к подготовке  IT-специалистов. К такому выводу приводит 
осуществленный анализ ГОС для IT-специальностей ВПО, о котором говорилось выше. Владение 
программированием на определенных языках в определенных системах программирования является 



обязательным профессиональным качеством большинства специалистов.  Программирование 
присутствует, начиная с первого тематического раздела курса 10 класса «Теоретические основы 
информатики» в виде примеров программ решения задач по изучаемым темам. При этом подробно 
объясняются новые для учеников средства языка и приемы построения алгоритмов. В программе курса 
11 класса присутствует отдельный раздел, посвященная программированию (глава 2 «Методы 
программирования»). Здесь систематизируются и расширяются сведения о языке программирования, 
описываются методы программирования: структурное программирование, рекурсивные приемы 
программирования, объектно-ориентированное программирование, визуальная технология 
программирования. Изучение программирования производится на примере языка С++.  

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим фактором 
построения учебного курса является присутствие в нем исторической линии. История предметной 
области проходит через все разделы учебников. 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК должен предоставлять возможность 
учителю вести обучение по различным вариантам программы и поурочного планирования.  
Необходимость вариативности  связана с тем, что обучение информатике на углубленном уровне 
может происходить в классах разных профилей. Наиболее характерная ситуация: физико-
математический и информационно-технологический профили. Поскольку существует единый  ФГОС, 
не зависящий от профильности, то содержание учебников [1], [2] носит инвариантный характер. 
Однако имеются разделы и параграфы, которые могут быть пропущены при обучении    для того или 
иного профиля.  В большей степени различие содержания обучения между разными профилями 
проявится в организации практикума. Например, в классах физико-математического профиля больше 
времени должно уделяться компьютерному моделированию, а в классах IT-профиля – 
информационным технологиям.  

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 
информатике. Следствием изучения курса информатики  на углубленном уровне должна стать 
готовность выпускников школы к сдаче Единого Государственного Экзамена  по информатике. 
Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по информатике. 
Подчеркнем, что подготовка к сдаче ЕГЭ не является самоцелью, а является лишь следствием 
выполнения требований ФГОС в процессе обучения. Как в учебниках, так и в компьютерном 
практикуме присутствуют типовые примеры и задания,  используемые в ЕГЭ по информатике. 

В курс включено большое количество задач, в том числе и задачи повышенной сложности. Это 
позволяет учителю варьировать уровень сложности заданий в зависимости от фактического уровня 
подготовки каждого школьника.  

УМК составлен с учетом языка программирования Паскаль, но в заданиях ЕГЭ по 
программированию допускается использование языков: Паскаль, Бейсик, С++, Python. В группах 
информационно-технологического профиля изучается язык программирования С++. Изучение этого 
языка программирования происходит в той же методической последовательности, что и в УМК. 

 
Изучение информатики в старшей школе направлено на достижение следующих ц е л е й: 

● сформированность представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет; 

● развитие потребности к познанию и формированию системного опыта познавательной 
деятельности с опорой на математическую культуру и методологический аппарат 
информатики;  

● сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 
в современном обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 
контекстов информационных технологий; 

● освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

● овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя информационные и коммуникационные 
технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 



● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

● воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

● приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

● принятие этических аспектов информационно-коммуникационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации.  

● пропедевтика инвариантной составляющей содержания подготовки IT-специалистов в системе 
высшего профессионального образования. 

 

В связи с постепенным переходом к ФГОС второго поколения данная программа использует некоторые 
элементы нового стандарта.  
 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты: 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения.  
Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 
картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  Ученики узнают о 
месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине 
мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 
современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем 
они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. 
Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а 
также между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, 
контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы  
предусматривается процедура зашиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также 
требует  наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 
учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 
правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-
исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 
проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных 
источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 
изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих 
разделов учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 
профессиональных областях и перспективы их развития. 



5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся 
с современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках присутствуют описания различных 
видов профессиональной деятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой 
темой. Кроме того, применяемая методика учебного проектирования приближена к методам 
производственной деятельности в IT-отрасли. 

 
Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как:  
- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль  за результатами работы;   
- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к  анализу 

объекта деятельности;   
- алгоритмическая линия курса: алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 
(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 
курса: 
- формулировка многих вопросов и заданий к  теоретическим разделам курса стимулирует  к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия  согласованных  решений; 
-  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее  
результатов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-
исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 
индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного 
проекта ученик может быть как исполнителем, так и руководителем проекта. В методике учебно-
проектной работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска методов 
выполнения проекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии  являются одной из самых динамичных предметных областей. 
Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 
способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  
Интернет является важнейшим современным источником информации,  ресурсы которого 
постоянно расширяются.  В процессе изучения информатики, ученики осваивают  эффективные 
методы получения информации через  Интернет, ее отбора и систематизации. 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 



Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 
дифференцированного подхода при  распределении практических заданий, которые разделены 
на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий.  Такое  разделение 
станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня 
своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками 
проектных заданий.  

 
Предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 
общеобразовательной и общекультурной подготовки: 
1. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
2. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 
3. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  
4. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 
5. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  
6. Владение  умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

7. Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; 

8. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и документирования программ 

9. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки.  

10. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции.  

11. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
12. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
13. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
14. Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 
и справочными системами. 

15. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
16. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. 
17.  Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы. 

18. Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 



операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений. 

19. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

20.  Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных. 

УМК 
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом (УМК), включающим в себя 

учебники для 10 и 11 классов [1], [2], компьютерный практикум [3] и методическое пособие [4].  В 
методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов 
по информатике  из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) [6], а также авторские ЦОР из 
Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) [5] и приведенные в авторской мастерской 
И.Г.Семакина на сайте издательства «БИНОМ». 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный  уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория  знаний, 2018. 
2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный  уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория  знаний, 2018. 
3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 
размещённый на сайте авторского коллектива:  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 
4. Методическое пособие для учителя 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
6. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов, помещенный 

в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 
7. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
8. Подготовка к ЕГЭ по информатике (http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm) 
 

Техническое и программное обеспечение образовательного процесса 
Организация учебного процесса в старших классах по информатике на углубленном уровне требует 
наличия в учебном заведении современной информационно-образовательной среды. В разделе 26 
ФГОС сказано: «Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 
коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-образовательной среде». 
Для проведения плановых учебных занятий по информатике необходимо наличие компьютерного 
класса (ИКТ-кабинета) в соответствующей комплектации. 
а) Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка 
в компьютерном классе 12–18 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера 
(рабочего места) для места педагога. 
Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 
позволяет использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов. 
Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

● Процессор — не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц. 
● Оперативная память — не менее 256 Мб. 
● Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов. 
● Видеокарта с графическим ускорителем и оперативной памятью не менее 32 Мб. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


● Аудиокарта — не ниже Sound Blaster Vibra 16. 
● Жесткий диск — не менее 80 Гб. 
● Устройство для чтения компакт-дисков — не ниже 32х. 
● Клавиатура. 
● Мышь. 
● Акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть: 
● Принтер на рабочем месте учителя. 
● Проектор на рабочем месте учителя. 
● Сканер на рабочем месте учителя. 
● Дополнительно (желательно) — графические планшеты на рабочих местах учащихся. 

Обязательным является выполнение требований санитарных правил и норм работы в компьютерном 
классе, соблюдение эргономических правил при работе учащихся за компьютерами. 
б) Требования к программному обеспечению компьютеров 
Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему Windows или 
Linux и оснащаются всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том числе 
основными приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электронных таблиц 
и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и другие 
программные средства. 
Например, 

● текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice Writer); 
● табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc); 
● средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice Base); 
● графический редактор Gimp (http://gimp.org); 
● редактор звуковой информации Audacity 

 (http:// audacity.sourceforge.net); 
● программа для 3D-моделирования Blender 

 (https://www.blender.org/); 
● среда программирования CodeBloks 

 (http://www.codeblocks.org/downloads/26); 
Содержание представленных учебников инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. 
Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 
компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.  
В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Структура практикума 
соответствует структуре глав учебников. Для выполнения практических заданий по информационным 
технологиям может использоваться различное программное обеспечение: свободное, из списка 
приобретаемых школами бесплатно, другое. 
 
  



Место учебного предмета в учебном плане 
 

В средней школе для освоения программы профильного уровня на изучение предмета 
«Информатика»  отводится 5 ч/нед. в 10 и 11 классах (всего 340 часов, по 170 ч. в 10 и 11 классах). 
Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно использовать часы, 
отведенные на внеурочную деятельность. 

Тематическое планирование занятий (11 класс) 
(170 ч.; 5 часов в неделю) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 
часов Теория Практика 

1. Информация и информационные процессы.  16 7 9 
2. Моделирование. 17 5 12 
3. Базы данных. 17 8 9 
4. Создание веб-сайтов. 17 6 11 
5. Элементы теории алгоритмов. 9 5 4 
5. Алгоритмизация и программирование. 27 12 15 
6. Объектно-ориентированное программирование. 16 6 10 
7. Компьютерная графика и анимация 12 4 8 
8. Трехмерная графика. 13 5 8 
9. Повторение. 16 8 8 
    Резерв учебного времени 10 - - 

Итого: 170  66 94  

 
Содержание учебного предмета 

(профильный курс) 
11 класс (170 ч) 

 
Информация и информационные процессы 
 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 
Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с 
потерями. 
Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 
Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Государственные 
электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные 
ресурсы. Информационная культура. 
Стандарты в сфере информационных технологий. 

Учащиеся должны знать: 
- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 
- принципы помехоустойчивого кодирования; 
- принципы сжатия информации; 
- понятие «префиксный код», условие Фано; 
- принципы и область применимости сжатия с потерями; 
- понятия «обратная связь», «система»; 
- кибернетический подход к исследованию систем; 
- понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 



основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 
- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 
- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 
- использовать помехоустойчивые коды.  
 

Моделирование 
 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 
Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами 
камней. 
Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 
Большие данные. 
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с 
моделью. Анализ результатов. 
Моделирование движения. Движение с сопротивлением. 
Дискретизация. Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 
Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 
обслуживания в банке. 

Учащиеся должны знать: 
- понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 
- виды моделей и области их применимости; 
- понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 
- этапы моделирования; 
- особенности компьютерных моделей; 
- понятие «саморегуляция»; 
- особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 
- использовать готовые модели физических явлений; 
- выполнять дискретизацию математических моделей; 
- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

 
Базы данных 
 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность 
базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. 
Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. 
Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. 
Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый 
запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 
Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 
Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. 
Экспертные системы. 

Учащиеся должны знать: 
- понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 
- понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 
- различные модели данных и их представление в табличном виде; 
- принципы построения реляционных баз данных; 
- типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 



- основные принципы нормализации баз данных; 
- принципы построения и использования нереляционных баз данных; 
- принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 
- представлять данные в табличном виде; 
- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 
- выполнять простую нормализацию баз данных; 
- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД. 

 
Создание веб-сайтов 
 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. 
Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 
Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 
Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 
Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 
XML и XHTML. 
Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. 

Формы. 
Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. 

Загрузка файлов на сайт. 

Учащиеся должны знать: 
- понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 
- принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 
- основные тэги языка HTML; 
- принципы построения XML-документов; 
- понятия «динамический HTML», DOM. 

Учащиеся должны уметь: 
- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 
- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 
- выполнять простую блочную верстку; 
- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

 
Элементы теории алгоритмов 

 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. 
Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 
Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность 

алгоритмов сортировки. 
Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование. 

Учащиеся должны знать: 
- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 
- понятие «алгоритмически неразрешимая задача»; 
- понятие «сложность алгоритма»; 
- принципы доказательства правильности программ. 

Учащиеся должны уметь: 
- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 
- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 
- доказывать правильность простых программ. 

 
Алгоритмизация и программирование 
 



Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 
Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 
Словари. Алфавитно-частотный словарь. 
Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка 

скобочных выражений. Очереди, деки. 
 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 
арифметических выраже-ний с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование 
списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Учащиеся должны знать: 
- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 
- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с «длинными» числами; 
- понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 
- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и операции с ними; 
- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 
- понятия «граф», «узел», «ребро»; 
- простые алгоритмы на графах; 
- принцип динамического программирования. 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать решето Эратосфена; 
- программировать простые операции с «длинными» числами; 
- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной задачи; 
- программировать простые алгоритмы на графах; 
- программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование. 

 
Объектно-ориентированное программирование 
 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в 
программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 
Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 
Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 
компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

Учащиеся должны знать: 
- принципы ООП; 
- понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», «полиморфизм», 

«виртуальный метод»; 
- как строится иерархия классов. 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 
- строить иерархию объектов; 
- программировать простые задачи с использованием ООП; 

строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред. 
 
Компьютерная графика и анимация 
 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 
Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 
Фильтры. 



Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение 
выделенной области. 
Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 
Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Учащиеся должны знать: 
- характеристики цифровых изображений; 
- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 
- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 
- работать с областями; 
- работать с многослойными изображениями; 
- использовать каналы; 
- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 
- создавать анимированные изображения. 

 
Трёхмерная графика 
 

Понятие 3D-графики. Проекции. 
Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание 

объектов. 
Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 
Кривые. Тела вращения. 
Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. 
Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 
Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и 

обратная кинематика. Физические явления. 
Язык VRML. 

Учащиеся должны знать: 
- основные принципы работы с 3D-моделями. 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять преобразования объектов; 
- строить и редактировать сеточные модели; 
- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 
- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 
- строить простые сцены с помощью языка VRML. 
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