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Введение

Информатика относится к предметам, сдача ЕГЭ по 

которым производится учащимися на добровольной ос-

нове. Однако перечень вузов и ссузов, требующих на-

личия свидетельства об успешной сдаче ЕГЭ по инфор-

матике для поступления на основные специальности, 

постоянно растёт. Из года в год усложняются задания, 

предлагаемые на ЕГЭ по информатике. Поэтому подго-

товка к экзамену является актуальной задачей как для 

самих учащихся старшей школы, так и для учителей ин-

форматики.

Наилучшей стратегией такой подготовки является 

системное и целенаправленное формирование основных 

информационных компетенций школьников, трениров-

ка в решении разнообразных заданий и закрепление 

навыков работы с основными средствами ИКТ по всем 

без исключения изучаемым темам курса. Следует при-

нимать в расчёт и недостаточное количество часов, отпу-

щенных на изучение предмета федеральными учебными 

планами, и отсутствие полноценных задачников-прак-

тикумов, поддерживающих не фрагментарное ознаком-

ление с отдельными темами, а плотное прохождение 

всего курса информатики. Более того, из существующих 

рекомендованных к использованию в школе учебников 

информатики лишь немногие содержат достаточный 

объём теоретического материала, необходимого для ре-

шения заданий ЕГЭ. 

Все эти сложности заставляют выстраивать страте-

гию экзаменационной подготовки прежде всего на базе 

индивидуальной работы школьников с учебным матери-

алом. В ходе изучения соответствующего раздела курса 

информатики учитель, переходя от теоретической части 

материала к практической, вначале проводит с классом 

работу по разбору решений типовых заданий по данной 

теме, объясняет, почему ту или иную задачу лучше все-

го решать именно так, а затем решение подобных задач 

отрабатывается путём практической работы с последую-
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щим контролем (ручным или автоматизированным) на 

базе нескольких вариантов заданий, максимально рас-

крывающих возможные вариации их условий.

Данная книга предназначена для самостоятельной 

(в том числе под контролем со стороны учителя или ро-

дителей) индивидуальной работы школьников при под-

готовке к ЕГЭ, для повторения ранее изученных основ-

ных теоретических сведений и закрепления навыков 

решения задач. 

Материал данного пособия содержит в себе всё необ-

ходимое, чтобы вам не пришлось «вооружаться» огром-

ным количеством дополнительных книг и электронных 

источников.

С нашим экспресс-репетитором вы легко преодолеете 

сложности при подготовке к экзаменам и приобретёте 

умения и навыки для уверенной и успешной сдачи еди-

ного государственного экзамена.

Экспресс-репетитор включает в себя краткий теорети-

ческий материал, необходимый для подготовки к выпол-

нению экзаменационной работы ЕГЭ, примеры и разбор 

заданий из экзаменационных вариантов и дополнитель-

ные задания для закрепления умений и навыков реше-

ния. Содержание пособия основано на спецификации 

контрольно- измерительных материалов ЕГЭ и включа-

ет в себя основные темы, представленные в экзаменаци-

онных вариантах: 

«Информация и её кодирование», 

«Моделирование и компьютерный эксперимент», 

«Системы счисления», 

«Логика и алгоритмы», 

«Элементы теории алгоритмов», 

«Программирование», 

«Архитектура компьютеров и компьютерных сетей», 

«Обработка числовой и текстовой информации», 

«Технологии поиска и хранения информации», 

«Файловая система компьютера».
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Начинать готовиться к ЕГЭ по информатике рекомен-

дуется с 7 класса, вместе с подготовкой к ОГЭ, так как 

многие экзаменационные задания родственны по смыс-

лу и различаются только уровнем сложности.

Решать такие задачи ОГЭ/ЕГЭ необходимо после изу-

чения материала соответствующей темы. 

Не следует игнорировать предлагаемые учителем эк-

заменационные работы, пользоваться готовыми домаш-

ними заданиями («ГДЗ») и списывать решения и отве-

ты. Всегда следует сначала попытаться решить задачу 

самостоятельно, а уже потом сверить своё решение и от-

вет с предложенным. Если ответы не совпадают, то сле-

дует проанализировать своё решение и найти ошибки.

Пособие может быть использовано и учителями ин-

форматики, которые ставят своей целью помочь уча-

щимся подготовиться к сдаче ЕГЭ на высокие баллы.

В связи с возможными изменениями в формате и ко-

личестве заданий экзаменационной работы по физике 

рекомендуем в процессе подготовки к ОГЭ обращать-

ся к материалам сайта официального разработчика 

КИМ — Федерального института педагогических изме-

рений: www.fi pi.ru.

Желаем успеха!



Тема 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
И ЕЁ КОДИРОВАНИЕ

КАКИЕ ЗАДАНИЯ РАССМАТРИВАЕМ____________________________________________

 измерение количества информации («задачи на паро-

ли»);

 использование неравномерного кодирования (задачи 

на условие Фано);

 кодирование цифровой мультимедиа-информации 

(задачи на определение объёма файлов либо параметров 

кодирования растровой графики и звука).

ЧЕМУ УЧИМСЯ____________________________________________

 знание принципов кодирования информации различ-

ных видов;

 знание принципов равномерного и неравномерного 

кодирования текста;

 умение применять условия Фано при решении задач на 

неравномерное кодирование (определение оптимальных 

кодов символов);

 умение вычислять количество информации (объём 

файлов) с использованием алфавитного подхода;

 навыки шифрования/дешифрования числовой и тек-

стовой информации с использованием равномерного и 

неравномерного кода;

 навыки определения объёмов информации, параме-

тров её кодирования и оценивания объёмов носителей 

для её хранения.



1.1. Измерение количества информации 11

1.1. Измерение количества информации

Способы (подходы) к измерению информации

Вероятностный 

подход

Получая сообщение о совершении 

(или несовершении) некоторого собы-

тия, мы получаем такое количество 

информации, которое определяется 

снятой с её помощью неопределённо-

стью наших знаний об указанном со-

бытии:

– если вероятность совершения собы-

тия точно равна 1 или 0 (т.е. мы точно 

знаем, что событие произойдёт (или не 

произойдёт), то никакой неопределён-

ности в наших знаниях нет, и сообще-

ние о таком событии несёт нулевое ко-

личество информации;

– для равновероятных событий, чем 

больше их количество (т.е. шире воз-

можный выбор вариантов и потому 

меньше вероятность каждого из них), 

тем большее количество информации 

несёт сообщение о совершившемся 

конкретном событии;

– количество информации в сообщении 

о совершении (несовершении) несколь-

ких независимых событий равно сумме 

количеств информации, содержащейся 

в сообщениях о каждом отдельном та-

ком событии.

 Коротко и ясно 

Количество информации — это мера «устраненного 

незнания»: первоначально мы не знаем, какое именно 

событие произойдет, а информация о том, что произошло 

какое-то конкретное событие, устраняет это незнание. По-

этому чем больше возможных вариантов, тем большее ко-

личество информации мы получаем вместе с сообщением 

о совершении одного конкретного из них.
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Формула 

Хартли

Для N равновероятных возможных 

событий количество информации, ко-

торое несёт сообщение о выборе (совер-

шении) одного конкретного события, 

определяется формулой Хартли:

I = log
2 

N,

где log — функция логарифма по осно-

ванию 2, обратная возведению значе-

ния основания логарифма в степень, 

равную I, т.е. из формулы Хартли сле-

дует зависимость:

N = 2I.

 Как сделать проще                                                              

Табличный поиск

N 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

I (бит) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Для значений N, не равных степени двойки, при опреде-

лении количества информации в битах из вышеприведён-

ной таблицы берётся ближайшее большее значение N, рав-

ное степени 2. Например, для 48 равновозможных событий 

количество информации, которое содержится в сообщении 

о совершении конкретного события, принимается равным 

6 битам (так как ближайшее большее значение N, равное 

степени числа 2, равно 64).

«Принцип вилки»

Для приближённого вычисления количества инфор-

мации при значении N, не равном 2 в некоторой степени, 

определяются значения количества информации для двух 

соседних значений N, составляющих степени 2, и записы-

вается соответствующее двойное неравенство.

Например, пусть нужно оценить количество информа-

ции в сообщении о выпадении на верхней грани играль-

ного кубика шести точек. В этом случае N = 6. Ближай-
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шими к нему являются значения — степени двойки: N = 4 

(2 · 2) и N = 8 (2 · 2 · 2). Тогда можно составить неравенство: 

22 < 2I < 23.

Это означает, что искомое количество информации будет 

больше 2 и меньше 3 битов.                                                            

Формула 

Шеннона

Для N событий с различными ве-

роятностями p
1
, p

2
, …, p

N
 количество 

информации определяется формулой 

Шеннона:

I = –
i 1=

N

  pilog2 

1

p i
---- .

Если все эти события равновероят-

ны, т.е. p
1
 = p

2
 = … = p

N
 = p, то очевидно, 

что формула Шеннона преобразуется в 

формулу Хартли (которая, таким обра-

зом, представляет собой частный слу-

чай формулы Шеннона).

Связь между 

количеством 

информации 

и вероятностью 

события

Для N равновероятных событий ве-

роятность одного отдельного события 

p = 1/N. С учётом этого формула Харт-

ли может быть преобразована в соотно-

шение:

I = log2

1

p
--- .

 Как сделать проще                                                    

Вычисление количества информации можно произво-

дить по таблице (см. выше), предварительно вычислив зна-

чение N как величину, обратную значению p. Например, 

для события, вероятность которого (p) составляет 0,018, 

получается N = 1/0,018 = 55,56, тогда берётся ближайшее 

большее значение N, кратное 2 (N = 64), и по таблице опре-

деляется, что I = 6 битов.
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«Принцип ёлочки»

Сколько информации несёт в себе некоторое сообщение? 

Известно, что количество информации, равное 1 биту, со-

ответствует снятию неопределённости при помощи ответа 

«да» или «нет» на один элементарный вопрос, т.е. 1 бит 

соответствует уменьшению неопределённости в 2 раза. 

А  чему соответствует уменьшение неопределённости, на-

пример, в 4 раза? В подобном случае можно задать последо-

вательно два вопроса, на которые даются ответы «да» или 

«нет». В общем случае количество информации в n бит по-

зволяет уменьшить неопределённость в 2n раз.

                                       

Алфавитный 

(алгоритмиче-

ский) подход

Алфавит. 

Мощность 

алфавита

Количество информации в сообще-

нии представляет собой чисто техниче-

ский параметр (важный с точки зрения 

хранения или передачи информации) и 

не зависит от содержания сообщения.

При алфавитном подходе информа-

ционное сообщение рассматривается 

как некоторое количество (K) знаков 

(символов, кодов) из некоторого ис-

пользуемого полного набора, называ-

емого алфавитом. Количество (N) зна-

ков в алфавите называется мощностью 

этого алфавита.



1.1. Измерение количества информации 15

 Коротко и ясно 

В рассматриваемом конкретном сообщении не обяза-

тельно используются все знаки алфавита. Мощность ал-

фавита определяется не набором знаков, используемых в 

конкретном сообщении, а количеством знаков, которые во-

обще могут быть использованы в сообщениях, кодируемых 

в соответствии с данным алфавитом.

СЕКРЕТЫ  ЕГЭ____________________________________________

Алгоритм определения количества информации в со-

общении

1) Определяется мощность используемого алфавита N;

2) определяется количество информации, приходяще-

еся в алфавите на один его знак:

– если использование всех знаков равновероятно, то 

используется формула Хартли (либо её следствие: 

N = 2I) и табличный поиск;

– если известны вероятности использования тех или 

иных знаков (на основе составленной таблицы частоты 

встречаемости этих знаков), то используется формула 

Шеннона;

3) вычисленное количество информации (I), приходя-

щееся на один знак, умножается на количество (K) зна-

ков в данном сообщении:

I
S
 = I · K.

 Следует учесть 

С алфавитным подходом к измерению количества ин-

формации также связан целый ряд задач, которые на пер-

вый взгляд не имеют отношения к текстам и алфавитам, но, 

тем не менее, могут быть решены аналогичным способом. 

1. Количество различных состояний панели, имею-

щей M элементов, каждый из которых может находиться 

в N различных состояниях, равно количеству различных 
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