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Особенности оценки по учебному предмету  

«Информатика» (углублѐнный уровень) 

10-11 классы 
 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки 

10 класс 
Содержание предмета Планируемые предметные ре-

зультаты (на конец обучения в 

10 классе) 

Способы 

оценки 

(устно/ 

письменно/ 

практика) 

Цифровая грамотность   

Требования техники безопасности и гигиены при 

работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура фон Неймана. Автоматическое 

выполнение программы процессором. Оперативная, 

постоянная и долговременная память. Обмен данными 

с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. 

Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных 

технологий. Параллельные вычисления. Многопро-

цессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределѐн-

ные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микро-

контроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и ком-

пьютерных систем. Виды программного обеспечения и 

их назначение. Особенности программного обеспече-

ния мобильных устройств. Параллельное программи-

рование. Системное программное обеспечение. Опе-

рационные системы. Утилиты. Драйверы устройств. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспе-

чения. 

Файловые системы. Принципы размещения и 

именования файлов в долговременной памяти. Шаб-

лоны для описания групп файлов. 

Программное обеспечение. Лицензирование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Проприетарное и свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое использование про-

граммного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответ-

предметные результаты на 

базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся 

умений: 
 владение представлениями о 

роли информации и связанных с 

ней процессов в природе, тех-

нике и обществе, понятиями 

«информация», «информаци-

онный процесс», «система», 

«компоненты системы», «сис-

темный эффект», «информа-

ционная система», «система 

управления»; 

 владение методами поиска ин-

формации в сети Интернет, 

умение критически оценивать 

информацию, полученную из 

сети Интернет; 

 умение характеризовать боль-

шие данные, приводить при-

меры источников их получения 

и направления использования, 

умение классифицировать ос-

новные задачи анализа данных 

(прогнозирование, классифи-

кация, кластеризация, анализ 

отклонений), понимать после-

довательность решения задач 

анализа данных: сбор первич-

ных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или 

устно, 

письменно,   

практика 



ственность, устанавливаемая законодательством Рос-

сийской Федерации за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Ин-

тернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека 

TCP/IP. Система доменных имѐн. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок 

подсетей. Сетевое администрирование. Получение 

данных о сетевых настройках компьютера. Проверка 

наличия связи с узлом сети. Определение маршрута 

движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы 

Интернета. Геоинформационные системы. Геолокаци-

онные сервисы реального времени (например, локация 

мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 

билетов и гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. 

Социальные сети – организация коллективного взаи-

модействия и обмена данными. Сетевой этикет: пра-

вила поведения в киберпространстве. Проблема под-

линности полученной информации. Открытые образо-

вательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные 

с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты ин-

формации  в компьютерах, компьютерных сетях и ав-

томатизированных информационных системах. Пра-

вовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа 

к личной конфиденциальной информации, хранящейся 

на персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. 

Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несим-

метричные шифры. Шифры простой замены. Шифр 

Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. 

построение модели, преобра-

зование данных, визуализация 

данных, интерпретация ре-

зультатов; 

 понимание основных принци-

пов устройства и функциони-

рования современных стацио-

нарных и мобильных компью-

теров, тенденций развития 

компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с 

операционными системами, 

основными видами программ-

ного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной 

специализации; 

 наличие представлений о ком-

пьютерных сетях и их роли в 

современном мире, о базовых 

принципах организации и 

функционирования компью-

терных сетей, об общих прин-

ципах разработки и функцио-

нирования интер-

нет-приложений; 

 понимание угроз информаци-

онной безопасности, использо-

вание методов и средств про-

тиводействия этим угрозам, 

соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное 

распространение персональных 

данных, соблюдение требова-

ний техники безопасности и 

гигиены при работе с компью-

терами и другими компонен-

тами цифрового окружения, 

понимание правовых основ 

использования компьютерных 

программ, баз данных и работы 

в сети Интернет. 

Теоретические основы информатики   

Информация, данные и знания. Информационные 

процессы в природе, технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. 

Необходимость дискретизации информации, предна-

значенной для хранения, передачи и обработки  в 

цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравно-

мерные коды. Декодирование сообщений, записанных 

с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. 

Построение однозначно декодируемых кодов с по-

мощью дерева.  Единицы измерения количества ин-

формации. Алфавитный подход к оценке количества 

информации. 

 понимание основных принци-

пов дискретизации различных 

видов информации, умение оп-

ределять информационный 

объѐм текстовых, графических 

и звуковых данных при задан-

ных параметрах дискретизации, 

умение определять среднюю 

скорость передачи данных, 

оценивать изменение времени 

передачи при изменении ин-

формационного объѐма данных 

и характеристик канала связи; 

устно, 

письменно, 

практика 



Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и 

дробных чисел  в позиционной системе счисления. 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр 

в записи, признак делимости числа на основание сис-

темы счисления. Алгоритм перевода целого числа 

из P-ичной системы счисления в десятичную. Алго-

ритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной сис-

темы счисления в P-ичную. Перевод конечной деся-

тичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, связь между 

ними. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. Троичная уравновешенная сис-

тема счисления. Двоично-десятичная система счис-

ления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Одно-

байтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка 

UTF-8. Определение информационного объѐма тек-

стовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информаци-

онного объѐма графических данных при заданных 

разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые 

модели. Векторное кодирование. Форматы графиче-

ских файлов. Трѐхмерная графика. Фрактальная гра-

фика. 

Кодирование звука. Оценка информационного 

объѐма звуковых данных  при заданных частоте дис-

кретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Выска-

зывательные формы (предикаты). Кванторы сущест-

вования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Ло-

гические выражения. Логические тождества. Доказа-

тельство логических тождеств с помощью таблиц ис-

тинности. Логические операции и операции над мно-

жествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преоб-

разования логических выражений. Логические урав-

нения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества 

возможных логических функций от количества аргу-

ментов. Полные системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. 

Совершенные дизъюнктивные  и конъюнктивные 

нормальные формы, алгоритмы их построения по 

таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. 

Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор. По-

строение схем на логических элементах  по заданному 

логическому выражению. Запись логического выра-

жения  по логической схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьюте-

ра. Ограниченность диапазона чисел при ограничении 

количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. 

Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Дво-

 умение использовать при ре-

шении задач свойства позици-

онной записи чисел, алгоритма 

построения записи числа в по-

зиционной системе счисления с 

заданным основанием и по-

строения числа по строке, со-

держащей запись этого числа в 

позиционной системе счисле-

ния с заданным основанием, 

умение выполнять арифмети-

ческие операции в позицион-

ных системах счисления; 

 умение выполнять преобразо-

вания логических выражений, 

используя законы алгебры ло-

гики, умение строить логиче-

ское выражение в дизъюнк-

тивной и конъюнктивной нор-

мальных формах по заданной 

таблице истинности, исследо-

вать область истинности вы-

сказывания, содержащего пе-

ременные, решать несложные 

логические уравнения и сис-

темы уравнений. 



ичный дополнительный  код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, 

арифметический и циклический сдвиги. Шифрование 

с помощью побитовой операции «исключающее 

ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти 

компьютера. Значащая часть  и порядок числа. Диа-

пазон значений вещественных чисел. Проблемы хра-

нения вещественных чисел, связанные с ограничением 

количества разрядов. Выполнение операций с веще-

ственными числами, накопление ошибок при вычис-

лениях. 

 

Алгоритмы и программирование.   

Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инстру-

ментальные средства: транслятор, отладчик, профи-

лировщик. Компиляция и интерпретация программ. 

Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы от-

ладки программ. Использование трассировочных 

таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение 

программы. Точки останова. Просмотр значений пе-

ременных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). 

Типы данных: целочисленные, вещественные, сим-

вольные, логические. Ветвления. Сложные условия. 

Циклы с условием. Циклы по переменной. Взаимоза-

меняемость различных видов циклов. Инвариант 

цикла. Составление цикла с использованием заранее 

определѐнного инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование 

комментариев. Подготовка описания программы и 

инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, запи-

санных в позиционных системах счисления: разбие-

ние записи числа на отдельные цифры, нахождение 

суммы и произведения цифр, нахождение макси-

мальной (минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диа-

пазоне. Представление числа  в виде набора простых 

сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в сте-

пень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Тек-

стовые и двоичные файлы. Файловые переменные 

(файловые указатели). Чтение из файла. Запись в 

файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы 

(процедуры и функции). Рекурсия. Рекурсивные объ-

екты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. 

Использование стека для организации рекурсивных 

 понимание базовых алгоритмов 

обработки числовой и тексто-

вой информации (запись чисел 

в позиционной системе счис-

ления, нахождение всех про-

стых чисел  в заданном диапа-

зоне, обработка многоразряд-

ных целых чисел, анализ сим-

вольных строк и других), алго-

ритмов поиска и сортировки, 

умение определять сложность 

изучаемых в курсе базовых ал-

горитмов (суммирование эле-

ментов массива, сортировка 

массива, переборные алгорит-

мы, двоичный поиск) и приво-

дить примеры нескольких ал-

горитмов разной сложности для 

решения одной задачи; 

 владение универсальным язы-

ком программирования высо-

кого уровня (Python, Java, C++, 

C#), представлениями о базо-

вых типах данных и структурах 

данных, умение использовать 

основные управляющие конст-

рукции, умение осуществлять 

анализ предложенной про-

граммы: определять результаты 

работы программы при задан-

ных исходных данных, опреде-

лять, при каких исходных дан-

ных возможно получение ука-

занных результатов, выявлять 

данные, которые могут при-

вести  к ошибке в работе про-

граммы, формулировать пред-

ложения по улучшению про-

граммного кода. 

устно, 

письменно, 

практика 



вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка 

программирования. Подключение библиотек под-

программ сторонних производителей. Модульный 

принцип построения программ. 

Численные методы. Точное и приближѐнное ре-

шения задачи. Численные методы решения уравнений: 

метод перебора, метод половинного деления. При-

ближѐнное вычисление длин кривых. Вычисление 

площадей фигур с помощью численных методов (ме-

тод прямоугольников, метод трапеций). Поиск мак-

симума (минимума) функции одной переменной ме-

тодом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные 

функции языка программирования для обработки 

символьных строк. Алгоритмы обработки символьных 

строк: подсчѐт количества появлений символа в 

строке, разбиение строки на слова по пробельным 

символам, поиск подстроки внутри данной строки, 

замена найденной подстроки на другую строку. Ге-

нерация всех слов в некотором алфавите, удовлетво-

ряющих заданным ограничениям. Преобразование 

числа  в символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисле-

ние обобщѐнных характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произве-

дения, среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию). Линейный 

поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые ме-

тоды сортировки (метод пузырька, метод выбора, 

сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быст-

рая сортировка массива (алгоритм QuickSort). Дво-

ичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы об-

работки двумерных массивов: заполнение двумерного 

числового массива по заданным правилам, поиск 

элемента  в двумерном массиве, вычисление макси-

мума (минимума) и суммы элементов двумерного 

массива, перестановка строк и столбцов двумерного 

массива. 

 

Информационные технологии.   

Текстовый процессор. Редактирование и форма-

тирование. Проверка орфографии и грамматики. 

Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. 

Использование стилей. Структурированные текстовые 

документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с 

документами. Инструменты рецензирования в тексто-

вых процессорах. Облачные сервисы. Деловая пере-

писка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление 

списка литературы. Знакомство с компьютерной вѐр-

сткой текста. Технические средства ввода текста. 

 умение создавать структуриро-

ванные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных 

средств и облачных сервисов; 

 умение использовать элек-

тронные таблицы для анализа, 

представления и обработки 

данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметиче-

устно, 

письменно, 

практика 



Специализированные средства редактирования мате-

матических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа дан-

ных: прогнозирование, классификация, кластеризация, 

анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и 

оценка качества данных, выбор и/или построение мо-

дели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов. Программные средства и 

интернет-сервисы для обработки и представления 

данных. Большие данные. Машинное обучение. Ин-

теллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. 

Вычисление суммы, среднего арифметического, наи-

большего (наименьшего) значения диапазона. Вычис-

ление коэффициента корреляции двух рядов данных. 

Построение столбчатых, линейчатых и круговых диа-

грамм. Построение графиков функций. Подбор линии 

тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью под-

бора параметра. Оптимизация как поиск наилучшего 

решения в заданных условиях. Целевая функция, ог-

раничения. Локальные и глобальный минимумы целе-

вой функции. Решение задач оптимизации с помощью 

электронных таблиц. 

 

ского, наибольшего и наи-

меньшего значений, решение 

уравнений, выбор оптимально-

го решения, подбор линии 

тренда, решение задач прогно-

зирования). 

 

 

11 класс 
Содержание предмета Планируемые предметные ре-

зультаты (на конец обучения в 11 

классе) 

Способы 

оценки 

(устно/ 

письменно/ 

практика) 

Теоретические основы информатики   

Теоретические подходы к оценке количества 

информации. Закон аддитивности информации. Фор-

мула Хартли. Информация и вероятность. Формула 

Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Ал-

горитм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы сжатия 

данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования 

цвета. Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени 

передачи от информационного объѐма данных и ха-

рактеристик канала связи. Причины возникновения 

ошибок при передаче данных. Коды, позволяющие 

обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при 

передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с 

повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодей-

ствие. Системный эффект. Управление как информа-

ционный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. 

Соответствие модели моделируемому объекту или 

предметные результаты на 

базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся 

умений: 
 умение строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений 

(префиксные коды), использо-

вать простейшие коды, которые 

позволяют обнаруживать и ис-

правлять ошибки при передаче 

данных, строить код, обеспечи-

вающий наименьшую возмож-

ную среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, 

пояснять принципы работы про-

стых алгоритмов сжатия данных; 

 умение решать алгоритмические 

задачи, связанные с анализом 

графов (задачи построения оп-

устно, 

письменно, 

практика 



процессу, цели моделирования. Формализация при-

кладных задач. 

Представление результатов моделирования в ви-

де, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Опи-

сание графов с помощью матриц смежности, весовых 

матриц, списков смежности. Решение алгоритмических 

задач, связанных с анализом графов (построение оп-

тимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ори-

ентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Спо-

собы обхода дерева. Представление арифметических 

выражений в виде дерева. Дискретные игры двух иг-

роков с полной информацией. Построение дерева пе-

ребора вариантов, описание стратегии игры в таблич-

ной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. 

Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы 

машинного перевода и распознавания устной речи. 

Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изо-

бражений, распознавание лиц. Самообучающиеся сис-

темы. Искусственный интеллект в компьютерных иг-

рах. Использование методов искусственного интел-

лекта в обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет 

вещей. Перспективы развития компьютерных интел-

лектуальных систем. Нейронные сети. 

 

тимального пути между верши-

нами графа, определения коли-

чества различных путей между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа), умение 

использовать деревья при ана-

лизе и построении кодов и для 

представления арифметических 

выражений, при решении задач 

поиска и сортировки, умение 

строить дерево игры по задан-

ному алгоритму, разрабатывать и 

обосновывать выигрышную 

стратегию игры. 

Алгоритмы и программирование   

Формализация понятия алгоритма. Машина 

Тьюринга как универсальная модель вычислений. 

Тезис Чѐрча–Тьюринга. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и 

объѐм используемой памяти, их зависимость от раз-

мера исходных данных. Оценка асимптотической 

сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной 

сложности. Переборные алгоритмы. Примеры раз-

личных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с 

помощью алгоритма «решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной 

арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). 

Хэш-таблицы. Построение алфавитно-частотного 

словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выра-

жения. Вычисление арифметического выражения, 

записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного 

хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального 

остовного дерева взвешенного связного неориенти-

 умение разрабатывать и реали-

зовывать в виде программ базо-

вые алгоритмы, умение исполь-

зовать в программах данные 

различных типов с учѐтом огра-

ничений на диапазон их воз-

можных значений, применять 

при решении задач структуры 

данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать 

базовые операции со структура-

ми данных, применять стан-

дартные и собственные подпро-

граммы для обработки числовых 

данных и символьных строк, 

использовать при разработке 

программ библиотеки подпро-

грамм, знать функциональные 

возможности инструментальных 

средств среды разработки, уме-

ние использовать средства от-

ладки программ в среде про-

граммирования, умение доку-

ментировать программы; 

устно, 

письменно, 

практика 



рованного графа. Количество различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа. 

Алгоритм Дейкстры. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылоч-

ных структур. Двоичные (бинарные) деревья. По-

строение дерева для заданного арифметического вы-

ражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. 

Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод ре-

шения задач с сохранением промежуточных резуль-

татов. Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление рекурсивных функ-

ций, подсчѐт количества вариантов, задачи оптими-

зации. 

Понятие об объектно-ориентированном про-

граммировании. Объекты и классы. Свойства и ме-

тоды объектов. Объектно-ориентированный анализ. 

Разработка программ на основе объект-

но-ориентированного подхода. Инкапсуляция, на-

следование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проекти-

рование интерфейса пользователя. Использование 

готовых управляемых элементов для построения ин-

терфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о па-

радигмах программирования. 

 

 

Информационные технологии.   

Этапы компьютерно-математического модели-

рования: постановка задачи, разработка модели, тес-

тирование модели, компьютерный эксперимент, ана-

лиз результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделиро-

вании непрерывных процессов. Моделирование дви-

жения. Моделирование биологических систем. Ма-

тематические модели в экономике. Вычислительные 

эксперименты с моделями. 

Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Оценка числовых параметров 

моделируемых объектов и процессов. Восстановление 

зависимостей по результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. 

Имитационное моделирование. Системы массового 

обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица 

– представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой 

данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка 

и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запро-

сах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей ме-

жду таблицами. Внешний ключ. Целостность базы 

данных. Запросы к многотабличным базам данных. 

Интернет-приложения. Понятие о серверной и 

 умение создавать веб-страницы; 

 владение основными сведениями 

о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с 

ними, умение использовать таб-

личные (реляционные) базы 

данных (составлять запросы в 

базах данных, выполнять сорти-

ровку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработан-

ную базу данных) и справочные 

системы; 

 умение использовать компью-

терно-математические модели 

для анализа объектов и процес-

сов: формулировать цель моде-

лирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе 

моделирования, оцени-

вать соответствие моде-

ли моделируемому объекту или 

процессу, представлять резуль-

таты моделирования в наглядном 

виде; 

 умение организовывать личное 

информационное пространство с 

использованием различных 

устно, 

письменно, 

практика 



клиентской частях сайта. Технология «клиент – сер-

вер», еѐ достоинства и недостатки. Основы языка 

HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на 

языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. За-

грузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других уст-

ройств). Графический редактор. Разрешение. Кадри-

рование. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание 

цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. 

Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. 

Маска слоя. Каналы. Сохранение выделенной области. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимиро-

ванные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение по-

рядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. 

Использование контуров. Векторизация растровых 

изображений. 

Принципы построения и редактирования трѐх-

мерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Мо-

делирование источников освещения. Камеры. Адди-

тивные технологии (3D-принтеры). Понятие о вирту-

альной реальности и дополненной реальности. 

 

средств цифровых технологий, 

понимание возможностей циф-

ровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образователь-

ных сервисов; 

 понимание основных принципов 

работы, возможностей и ограни-

чения применения технологий 

искусственного интеллекта в 

различных областях, наличие 

представлений о круге решаемых 

задач машинного обучения 

(распознавания, классификации 

и прогнозирования) наличие 

представлений об использовании 

информационных технологий в 

различных профессиональных 

сферах. 

 

 

 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего оценивания, 

в ходе выполнения тематических проверочных работ и компьютерного практикума. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по информатике проводится в форме уст-

ного опроса и письменных работ: устный ответ на уроке, устная или письменная про-

верка (карточка, компьютерный опрос) домашнего задания, работа с текстом (запол-

нение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос), выполнение компьютер-

ного практикума, сообщение по теме, контрольные, самостоятельные работы, про-

ектные работы. 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальноерешение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитииучащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос,предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий 

Текущие работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с уче-

том степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся 

каждого класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить 

весь урок или только часть его.Текущие контрольные работы проводятся после изу-

чения наиболее значимых тем или разделов программы.Самостоятельные работы или 

тестирование рассчитаны на часть урока. 



Оценивание итогов обучения делится на: текущее оценивание в течение учеб-

ного года; итоговое оценивание (четвертное, годовое). 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учѐбы, а также 

оценивание по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие отметки 

могут быть поставлены за разные виды работ. 

Четвертные отметки выставляются с учетом устных,  письменных работ и вы-

полнения компьютерного практикума. 

 

Требования к оценке: 

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обу-

чаемого, 

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

- оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся по информатике 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя математическую и специализированную терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики,сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами,применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов,сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического иин-

формационного содержания ответа; 

-допущены один-два недочета при освещении основного содержания отве-

та,исправленные по замечанию учителя; 

 - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросовили в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка«3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общеепонимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-

шегоусвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки 

вопределении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выклад-

ках,исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

даннойтеме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ностьосновных умений и навыков. 

Отметка «2» выставляется, если: 

-знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важ-

ной частиучебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после несколькихна-

водящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся при проведении тестиро-

вания 
Притестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставля-

ется всоответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91% и более «5» 

75-90% «4» 

50-74% «3» 

менее 50% «2» 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по информа-

тике 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 

2. Допустил не более одного недочета 

3. Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созда-

нию информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др. 

4. Владеет терминологией и может прокомментировать этапы своейдеятельно-

сти и полученный результат. Например, (при изучении темы«Основы алгоритмизации 

и программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, опера-

торах в программе, возможныхтипах операндов и т.п.). 

5. Может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух(для простых 

задач) и трех (для сложных задач) недочетов. 

2. Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельностипо созда-

нию информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др. 

3. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. 

Например, при изучении темы «Обработка текстовойинформации» дает комментарии 



о выполненных действиях при форматировании документа: установление и изменение 

междустрочного интервала (интерлиньяжа) и т.п. 

4. Затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выпол-

нения задания. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует об-

щее понимание способов и видов учебной деятельности посозданию информационно-

го продукта: программного кода, графического изображения, компьютерной модели, 

текстового документа и др. 

2. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельностии получен-

ный результат. 

3. При условии выполнения всей работы допустил: для простых задач – одну 

грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач – две грубые ошиб-

ки или более восьми недочетов (сложным считается задание, которое естественным 

образом разбивается на несколько частей при его выполнении). 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, прикоторой мо-

жет быть выставлена оценка «3». 

2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

3. Не приступил к выполнению работы. 

 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся при выполнении компь-

ютерного практикума 

Отметка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы.  

Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

-правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

-работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы 

к решению поставленной задачи.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, допущено более 

трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми 

для решения поставленной задачи.  

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Проектная деятельность  

При выполнении проекта учащиеся должны продемонстрировать компетентное 

освоение школьного курса информатики и знание теоретических основ информатики 

как научной области. Различие в оценке образовательных результатов метапредметных, 

личностных и предметных будет определяться учителем при постановке целей про-

ектной деятельности обучающихся и интерпретации результатов. Отличительной осо-

бенностью оценки проектной деятельности является ее многокритериальность: пред-



метная компетентность, информационная и коммуникативная компетентность. 

ИКТ-компетентность как метапредметный образовательный результат включает 

культуру работы с информацией, умение в качестве результата учебной деятельности 

создавать и представлять информационные продукты с применением ИКТ-средств и 

информационных технологий. Уверенное владение ИКТ-средствами и информацион-

ными технологиями. Стоит рекомендовать при организации проектной деятельности 

сосредоточиться не только на создании учебных продуктов как результатов учебной 

деятельности, но и на составлении пояснительных записок, описаний проектной дея-

тельности, рефератов, научно-исследовательских и научно-практических работ. В от-

личие от других учебных продуктов текстовые документы в электронном формате по-

зволяют дать многокритериальную оценку деятельности учащегося: оценить пред-

метную компетентность, общий культурный уровень, культуру письменной речи уча-

щихся, ИКТ-компетентность. В целом, эти критерии позволят определить степень 

достижения метапредметных образовательных результатов. В качестве критериев 

достижения личностных образовательных результатов предлагается оценить степень 

приближения к социальному портрету выпускника основной школы, оценить уровень 

коммуникативной культуры, степень социализации. В соответствии с требованиями 

ФГОС, результатом такой оценочной деятельности должна стать программа коррек-

тировки образовательной программы ОУ, а в частности изменение технологии орга-

низации и проведения проектной деятельности. Определенные ФГОС метапредметные 

умения и предметные образовательные результаты применительно к оценке текстового 

документа, обобщающего и представляющего результаты проектной деятельности, 

могут быть интерпретированы и представлены в виде таблицы «Критерии оценивания 

текстовых документов, представленных в электронном формате» (табл. 6). При вы-

полнении проекта как комплексной диагностической работы предлагается оценить 

результаты деятельности учащегося по пяти критериям: предметная компетентность 

(когнитивная сфера), предметная компетентность (операциональная сфера), информа-

ционно-технологическая культура, культура оформления электронного документа, 

культура письменной речи. Данные критерии позволяют дать развернутую оценку 

предметных и метапредметных образовательных результатов, в том числе и 

ИКТ-компетентности. Обучающемуся оценка может быть выставлена как среднее 

арифметическое по всем критериям. 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – это вид внутреннего контроля 

качества образования, проводимого с целью определения степени освоения учащимися 

содержания учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), дисциплин (модулей) образовательной программы за год, в результате проведения 

которого фиксируется освоение учащимися определенной части образовательной 

программы класса и принимается административное решение о возможности получе-

ния образования на следующем этапе обучения. 

Система отметок при промежуточной аттестации пятибалльная: «5» (отлично), 

«4» (хорошо),«3» (удовлетворительно), «2»(неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация учащихся по учебному предмету «Информатика» 

может проводиться в следующих формах:  



 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, практические, диагно-

стические, творческие работы, письменные ответы на вопросы теста; рефераты и др. 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, в том 

числе в форме ответа на билет, беседы, собеседования, диспута; защиты проекта и 

защиты реферата или творческой работы, сообщения; зачет и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

 диагностики образовательных достижений учащихся (промежуточной, итоговой); 

моделируемые образовательные ситуации, квесты и др.); 

 экспертная оценка (индивидуальные проекты; творческие экзамены; разработка 

программных продуктов и алгоритмов; разработка компьютерных моделей и др.); 

 педагогическое наблюдение (работа в группах, чтобы решитьпроектные или си-

туационные задачи, кейсы; групповой проект или коллективное творческое дело; 

дискуссии; ролевые игры; моделируемые образовательные ситуации, весты и др.); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным пла-

ном). 

Одной из форм промежуточной аттестации по учебному предмету «Информатика» 

может быть ВПР (Всероссийская проверочная работа): ВПР в таком случае проводятся 

в качестве итоговых контрольных работ и в обязательном порядке вносятся в график 

проведения оценочных процедур текущего учебного года. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по учебному предмету «Ин-

форматика» могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях, иных подобных мероприятиях. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по учебному предмету 

«Информатика» по уважительной причине, подтвержденной документально, могут: 

 пройтипромежуточнуюаттестациювдополнительныесроки,определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные дляпересдачиакадемическихзадол-

женностей; 

 быть переведены в следующий класс условно, с последующей пересдачей акаде-

мических задолженностей. 

От промежуточной аттестации по учебному предмету «Информатика» решением пе-

дагогического совета, на основании медицинских документов и заявлений родителей 

(законных представителей), могут быть освобождены следующие категории обучаю-

щихся: 

 обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в специализированных лечеб-

ных учреждениях (санаториях и профилакториях); 

 дети-инвалиды; 

 обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу соответст-

вующего уровня общего образования в форме индивидуального обучения на дому, 

при условии, что по всем предметам учебного плана они имеют текущие положи-

тельные отметки; 

 победители и призеры регионального, всероссийского этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в том случае, если соответствующий предмет выбран для 

промежуточной аттестации. 

 

 



3. График контрольных мероприятий 

 

График контрольных мероприятий составляется на каждое полугодие и публикуется 

на сайте МБОУ СОШ №6  https://mousosh6.moy.su/index/dokumenty/0-20  

 

Класс Четверть Дата 

10 

1 четверть  

2 четверть 19.12.2024 

3 четверть  

4 четверть 16.04.2025 

11 

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть  
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