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1. Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Математические основы информатики» разработана для 

учащихся 10-11 классов. В основу данной программы положена программа элективного курса 

«Математические основы информатики» авт. Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина. 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2–11 классы. /Составитель 

М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 (Программы и планирование). 

Программа элективного курса носит интегрированный, междисциплинарный характер, 

раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих 

научных областей стимулировало развитие другой.  

Данная программа ориентирована на школьников, имеющих базовую подготовку по 

информатике, желающих расширить свои знания о математических основах информатики. 

Программа способствует реализации индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей учащихся, определения выбора будущей профессии.  
Цель курса: формирование основ научного мировоззрения; освоение математических 

основ информатики и применение их при решении практических задач.  

Задачи курса:  
• Способствовать развитию и углублению знаний в области теории информатики и 

математических основ информации; овладению навыков использования этих знаний при 

решении задач;  

• Способствовать развитию математического и алгоритмического мышления, творческого 

потенциала учащихся;  

• Способствовать освоению методов решения задач КИМов ЕГЭ по информатике;  

• Содействовать воспитанию творческого образованного человека, подготовленного к 

вступлению во взрослую жизнь.  

 
Реализация этих задач будет способствовать развитию определенного стиля мышления, 

который необходим для эффективной работы в условиях динамически развивающегося 

информационного общества, а также получению базовых знаний, необходимых для 

дальнейшего развития. Курс построен на основе концепции модульного обучения, которая 

предусматривает активное участие каждого учащегося в процессе обучения и его (процесса 

обучения) индивидуализацию. 

Курс рассчитан на 35 ч в 10 классе – 1 ч в неделю и 34 ч в 11 классе – 1 ч в неделю. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Математические основы информатики» 

2.1. Личностные результаты освоения программы курса «Математические основы 

информатики» включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  



– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 4  

 



– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной 5  

 



и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

2.2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы курса «Математические основы 

информатики» представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 6  

 



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения программы курса 

«Математические основы информатики» 

Выпускник научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 



- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 



- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

-  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем. 
 

3. Содержание программы учебного курса «Математические основы 

информатики» 

Содержание программы 10 класс  

Раздел 1. Информация и информационные процессы  
Информация как семантическое свойство материи. Основные подходы к определению 

понятия «информация». Носители информации. Сигнал, знак, символ. Дискретные и 

непрерывные сигналы.  

Виды и свойства информации. Различные подходы к измерению количества информации.  

Понятие об информационных процессах и возможности их автоматизации. Поиск и отбор 

информации. Методы поиска. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Двоичное кодирование.  

Хранение информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. 

Обработка информации. Принцип «черного ящика». Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки информации.  

Измерение количества информации различными методами;  

Выявление каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных 

потоков.  

Раздел 2. Системы счисления  
Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие 

базиса. Принцип позиционности. Единственность представления чисел в q-ичных системах 

счисления. Алфавиты позиционных систем счисления.  



Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления.  

Арифметические операции в q-ичных системах счисления Перевод чисел из q-ичной 

системы счисления в десятичную  

Перевод чисел из десятичной системы счисления в q-ичную  

Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями: Q™ = Q  

Системы счисления и архитектура компьютеров.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме «Системы счисления». Тренинг с 

использованием заданий КИМов ЕГЭ  

Раздел 3. Представление информации в компьютере  
Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. Нормализованная запись вещественных чисел. 

Представление чисел с плавающей запятой. Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики.  

Представление текстовой информации. Практическая работа № 1  

Представление графической информации. Практическая работа № 2  

Представление звуковой информации. Методы сжатия цифровой информации.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме Информация и еѐ кодирование 

Кодирование звуковой информации. Кодирование графической информации. Решение задач.  

Раздел 4. Введение в алгебру логики  

Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции.  

Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики.  

Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики.  

Применение алгебры логики (решение текстовых логических задач или алгебра 

переключательных схем). Булевы функции. Канонические формы логических формул.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме «Логика». Разбор заданий из 

демонстрационных тестов. Тренинг.  

11 класс  

Раздел 1. Элементы теории алгоритмов  
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

Решение задач на составление алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Решение задач на программирование машин Тьюринга. Уточнение понятия алгоритма. Машина 

Тьюринга. Решение задач на программирование машин Тьюринга. Машина Поста как 

уточнение понятия алгоритма. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. 

Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки.  

Проектная работа по теме «Культурное значение формализации понятия алгоритма»  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме «Выполнение и анализ простых 

алгоритмов». Анализ и построение алгоритмов для исполнителей. Выполнение алгоритмов для 

исполнителя Робот. Анализ программ с циклами. Анализ программы с циклами и условными 

операторами. Обработка массивов и матриц. Анализ программ с циклами и подпрограммами, 

рекурсией. Тренинг с использованием заданий КИМов ЕГЭ.  

Раздел 2. Основы теории информации  
Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации.  

Формула Хартли. Применение формулы Хартли. Формула Шеннона. Оптимальное 

кодирование информации.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме «Кодирование информации»  

Раздел 3.. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной 

графики. Элементы теории игр.  

Координаты и векторы на плоскости. Способы описания линий на плоскости. Задачи 

на взаимное расположение точек и фигур, образуемых графиками заданных функций.  

Построение дерева решения задачи на выбор оптимальной стратегии.  



4. Тематическое планирование учебного курса «Математические основы информатики» с определением основных видов деятельности 

10 класс (35 часов) 

Содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Информация как семантическое свойство материи. 

Основные подходы к определению понятия «информация». 

Носители информации. Сигнал, знак, символ. Дискретные и 

непрерывные сигналы.  

Виды и свойства информации. Различные подходы к 

измерению количества информации.  

Понятие об информационных процессах и возможности 

их автоматизации. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Двоичное 

кодирование.  

Хранение информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Обработка информации. Принцип 

«черного ящика». Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки информации.  

Измерение количества информации различными 

методами;  

Выявление каналов прямой и обратной связи и 

соответствующих информационных потоков.  

 

• выделение и анализ информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах (например, 

при изучении механизма наследственности)  

• оценка информации с позиций ее свойств. Определение 

информации, необходимой для решения задачи;  

• определение класса задач, которые можно решить с помощью 

имеющей информации;  
• интерпретация сообщений с позиций их смысла, синтаксиса, 

ценности. 

Раздел 2. Системы счисления (8 часов) 

Основные определения, связанные с позиционными 

системами счисления. Понятие базиса. Принцип 

позиционности. Единственность представления чисел в q-

ичных системах счисления. Алфавиты позиционных систем 

счисления.  

• усваивает принципы построения систем счисления и в первую 

очередь позиционных систем;  

• изучение свойства позиционных систем счисления;  

• понимание алгоритмов перевода чисел из одной системы 

счисления в другую;  



Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в позиционных системах 

счисления.  

Арифметические операции в q-ичных системах 

счисления Перевод чисел из q-ичной системы счисления в 

десятичную  

Перевод чисел из десятичной системы счисления в q-

ичную  

Взаимосвязь между системами счисления с кратными 

основаниями: Q™ = Q  

Системы счисления и архитектура компьютеров.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме 

«Системы счисления». Тренинг с использованием заданий 

КИМов ЕГЭ  

 

• выяснение связи между системой счисления, используемой для 

кодирования информации в компьютере, и архитектурой 

компьютера;  

• знакомство с основными недостатками использования двоичной 

системы в компьютере;  

• осваивает основные методы решения типовых задач.  

Раздел 3. Представление информации в компьютере (8 часов) 

Представление целых чисел. Прямой код. 

Дополнительный код. Целочисленная арифметика в 

ограниченном числе разрядов. Нормализованная запись 

вещественных чисел. Представление чисел с плавающей 

запятой. Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики.  

Представление текстовой информации. Практическая 

работа № 1  

Представление графической информации. Практическая 

работа № 2  

Представление звуковой информации. Методы сжатия 

цифровой информации.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме 

Информация и еѐ кодирование Кодирование звуковой 

информации. Кодирование графической информации. 

Решение задач.  

 

 
• осваивает способы компьютерного представления целых и 

вещественных чисел;  

• изучает общие инварианты представления текстовой, 

графической и звуковой информации;  

• знакомится с основными теоретическими подходами к решению 

проблемы сжатия информации;  

• осваивает методы решения типовых задач.  

 

Радел 4. Введение в алгебру логики (11 часов) 



Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические 

операции.  

Логические формулы, таблицы истинности, законы 

алгебры логики.  

Логические формулы, таблицы истинности, законы 

алгебры логики.  

Применение алгебры логики (решение текстовых 

логических задач или алгебра переключательных схем). 

Булевы функции. Канонические формы логических формул.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме 

«Логика». Разбор заданий из демонстрационных тестов. 

Тренинг.  

 

 
• усваивает основные понятия алгебры логики, используемые в 

информатике;  

• изучает взаимосвязь изложенной теории с практическими 

потребностями информатики и математики;  

• систематизирует знания, ранее полученные по этой теме  

• осваивает методы решения задач.  

 

Итоговое повторение, промежуточная аттестация (2 часа) 

  

 

11 класс (68 часов) 

Содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Элементы теории алгоритмов (17 часов) 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды 

алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение задач на 

составление алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. 

Машина Тьюринга. Решение задач на программирование 

машин Тьюринга. Уточнение понятия алгоритма. Машина 

Тьюринга. Решение задач на программирование машин 

Тьюринга. Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 

Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые 

функции. Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы поиска. 

Алгоритмы сортировки.  

Проектная работа по теме «Культурное значение 

формализации понятия алгоритма»  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме 

«Выполнение и анализ простых алгоритмов». Анализ и 

 
• формирование представления о предпосылках и этапах развития 

области математики «Теория алгоритмов» и непосредственно 

самой вычислительной техники;  

• знакомство с формальным (математически строгим) 

определением алгоритма на примерах машин Тьюринга или 

Поста;  

• знакомство с понятиями «вычислимая функция», 

«алгоритмически неразрешимые задачи» и «сложность 

алгоритма»;  

• освоение методов решения задач.  

 



построение алгоритмов для исполнителей. Выполнение 

алгоритмов для исполнителя Робот. Анализ программ с 

циклами. Анализ программы с циклами и условными 

операторами. Обработка массивов и матриц. Анализ программ 

с циклами и подпрограммами, рекурсией. Тренинг с 

использованием заданий КИМов ЕГЭ.  

 

Раздел 2. Основы теории информации (5 часов) 

Понятие информации. Количество информации. 

Единицы измерения информации.  

Формула Хартли. Применение формулы Хартли. 

Формула Шеннона. Оптимальное кодирование информации.  

Практикум по решению задач КИМов ЕГЭ по теме 

«Кодирование информации»  

 

 
• знакомство с современными подходами к представлению, 

измерению и сжатию информации, основанными на 

математической теории информации;  

• освоить методы решения задач  

 

Раздел 3.. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики. Элементы теории игр. (10 часов) 

Координаты и векторы на плоскости. Способы 

описания линий на плоскости. Задачи на взаимное 

расположение точек и фигур, образуемых графиками 

заданных функций.  

Построение дерева решения задачи на выбор оптимальной 

стратегии. 

знакомство с быстро развивающейся отраслью информатики — 

вычислительной геометрией; усвоение её связи с алгоритмами 

компьютерной графики. Познакомиться со способами решения 

задач по выбору оптимальной стратегии игры. 

Итоговое повторение, итоговая аттестация (2 часа) 
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