


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так 

и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка 

в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 

него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка 

или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты.  
Характеристика обучающихся с задержкой психического развития. 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости 

обучающихся является особое по сравнению с нормой состояние 

психического развития личности, которое в дефектологии получило название 

«задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически 

неуспевающий ребёнок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие 

мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой 

сферы личности происходит замедленно, с отставанием от нормы. 

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые 

предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчётливо 

проявляются и замечаются взрослыми, когда ребёнок приходит в школу. 

Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные 

трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к 

умственному усилию и напряжению при выполнении серьёзных школьных 

заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности быстро приводят к 

школьной неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким 

предметам. В основе школьных трудностей этих детей лежит не 

интеллектуальная недостаточность, а нарушение их умственной 



работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой 

продуктивности деятельности во время занятий, в излишней импульсивности 

или суетливости у одних детей и тормозимости, медлительности – у других, 

в замедлении общего темпа деятельности. В нарушениях переключения и 

распределения внимания. У детей с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – 

качественно иная структура дефекта. В структуре нарушения при ЗПР – нет 

тотальности в недоразвитии всех высших психических функций, имеется 

фонд сохранных функций. Поэтому дети с ЗПР, в отличие от умственно 

отсталых – лучше воспринимают помощь взрослых и могут осуществить 

перенос показанных способов и приёмов умственных действий на новое, 

аналогичное задание. 

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-

педагогическую помощь, включающую индивидуальный подход учителя при 

обучении. При условии своевременности и правильности подобной помощи 

недостатки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут 

постепенно преодолеваться и в последующем такой ребёнок сможет 

удовлетворительно учиться по программе массовой школы. 

Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на 

уроке заключается в: 

 - рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

- выборе цели и средств ее достижения; 

- регулирование действий учеников;  

- побуждение  обучающихся к деятельности на уроке; 

 - развитие интереса к уроку;  

 - чередование труда и отдыха. 

Из-за невозможности таких детей постоянно мобилизовать свои усилия 

на решение познавательных задач, учитель использует приемы 

расчленения познавательности на мелкие доли, а всю учебную 

деятельность - на мелкие порции. Это находит свое отражение в структуре 

урока. Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием 

информации, проверку ее усвоения и коррекцию. В роли средств 

информации выступает слово, наглядность, практические действия. 

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и 

практические. Сочетание и временное расположение этих звеньев 

составляют структуру урока. Из-за чередования различных звеньев уроки 

различаются по типам.  

В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место зани-

мает   усвоение   нового, в   других - воспроизведение   изученного, в-

третьих - повторение и систематизация усвоенного. 



Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой 

довольно сложную деятельность учителя и обучающегося. Каждое звено 

урока предъявляет свои специфические требования. Деятельность 

обучающихся на уроке очень изменчива, мотивация и работоспособность 

их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим 

возрастает роль соответствия способов организации урока. 

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и 

учете нереализованных познавательных возможностей обучающихся. Из-за 

неравномерной деятельности обучающихся на уроке огромное значение 

для учителя имеет знание фаз работоспособности обучающегося. У 

обучающегося с особенными образовательными потребностями слишком 

растянута фаза пониженной работоспособности, а  фаза повышенной сильно 

сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает 

преждевременно. 

При подготовке к уроку учитывается: 

1. Тема урока. 

2. Тип урока. 

3. Основная цель урока. 

4. Задачи урока (образовательные, коррекционно-развивающие, 

воспитательные). 

5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока. 

6. Формы и методы обучения. 

7. Оценка обучающихся. 

8. Анализ урока. 

Типы уроков для обучающихся с ЗПР. 

Тип урока - это совокупность существенных признаков, свойственных 

определенной группе уроков, имеющих в своей основе четко 

фиксируемую временную характеристику, как средств информации, так и 

чередовании их по времени, а также различающихся по своей целевой 

направленности. В практике по работе с обучающимися с ЗПР различают: 

урок формирования новых знаний, уроки совершенствования знаний, 

коррекции, систематизации и обо6щения, контрольные, практические, 

комбинированные уроки, а также учебная экскурсия. 

В практике работы с обучающимися с ЗПР чаще всего используется 

комбинированный урок, совмещающий в себе виды работ и задач 

нескольких типов уроков. Этот тип урока пользуется большой 

популярностью из-за малых порций новых знаний, наличием времени 

для решения дидактических задач, закрепления, повторения, уточнения 

знаний, разнообразия приемов учебного процесса. 

С  учётом психофизиологических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития   на каждом уроке формулируются коррекционно-

развивающие задачи, которые предусматривают: 



 корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания); 

 коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь); 

 коррекцию и развитие связной письменной речи; 

 коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

 коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

 развитие слухового восприятия; 

 коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

 коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование 

ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений); 

 коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа 

и синтеза, выявление главной мысли, установление логических и 

причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); 

 коррекцию и развитие личностных качеств обучающихся, 

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки, умение выражать свои чувства. 

С учетом динамики работоспособности детей с задержкой психического 

развития применяются следующие этапы организации деятельности на 

уроке: организационно- подготовительный; основной; заключительный. 

1. Организационно-подготовительный этап. 

У детей с ЗПР создание предрабочей обстановки затруднительно из-за 

трудностей в переключаемости и инертности нервных процессов. Слово 

учителя может и не влиять на установку для работы, поэтому словесное 

обращение следует дополнять двигательными и сенсорными 

упражнениями, направленными на активизацию внимания, восприятия 

мышления. Эти упражнения длятся до семи минут, в первую очередь в 

начальных классах, и должны быть связаны с предстоящей работой. 

   По содержанию эти упражнения могут быть арифметической игрой, игрой 

на узнавание, цепочкой слов, программированными играми, работой с 

картинками, конструированием, составлением мозаики, грамматическим   

разбором, физическими упражнениями, игрой в лото и т.д. 

   Второй момент организации урока заключается в воспитании навыков 

правильной организации своих действий на уроке. Этот этап не только 

обеспечивает продуктивность обучения, но и приучает детей к 

организованности в любой деятельности. Главный принцип 

педагогической организации урочной работы заключается в постоянном 

управлении действиями обучающихся, вплоть до полной их 

самостоятельности. Это и обучение своевременно входить в класс, без 

шума сесть за парту, подготовки тетрадей, книг, ручки к учебной работе и 

т.д. 



Сначала осуществляется показ действия, по мере формирования этих 

навыков можно переходить к словесным инструкциям. В практике 

старших классов такая организация осуществляется созданием 

специальной ситуации для самостоятельной подготовки обучающихся к 

учебной деятельности. 

2. Основной этап. 

На основном этапе решаются главные задачи урока. На этом этапе происходит 

вначале дидактическая и психологическая подготовка к решению основной 

задачи урока, чтобы обучающиеся соотносили свои действия с вопросами 

познавательной задачи. Это может быть сообщение темы и цели урока с 

мотивированным их разъяснением Учитель подробно рассказывает, чем 

дети будут заниматься и зачем это нужно. Надо высказать мнение, что дети 

справятся с поставленной задачей. Далее рекомендуется осуществлять 

специальную подготовку к решению познавательных задач урока 

вступительной беседой, или фронтальным кратким опросом предыдущего 

материала, или рассматриванием таблиц, рисунков, живых объектов для 

создания представлений при изучении нового материала. После 

подготовлений приступают к изучению нового материала или повторению 

предыдущего материала. 

На этом этапе оцениваются успехи учеников, подводятся итоги работы, 

приводятся в порядок рабочие места и создается установка на отдых: 

коррекционно-развивающие упражнения. 

Главное требование в этом звене урока - обеспечить у обучающихся пра-

вильные представления и понятия. Для полного восприятия и осознанного 

усвоения учебной задачи нужно несколько обращений к одному и тому же 

материалу, в ходе которого идет уточнение знаний, умений, исправление 

неправильно усвоенного материала.  

1. Заключительный этап. 

Заключительный этап состоит в организационном завершении урока. 

Подготовительную часть урока соотносится с фазой врабатываемости и 

повышения продуктивности познания (до десятой минуты урока). Основной 

этап осуществляется до двадцать пятой минуты и заключительный - с 

тридцатой минуты урока. В периоды спада работоспособности (двадцать 

пятая минута), проводятся физкультурные минутки. При самостоятельной 

работе обучающихся наиболее продуктивными являются первые пятнадцать-

двадцать минут. Наличие того или иного этапа урока зависит от его типа. 

На уроках с обучающимися с  ЗПР используются словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа; наглядные методы: показ: иллюстрация, 

демонстрация; практические методы: сообщение условий задания; запись 

условий; выполнение задания; анализ результатов выполнения задания; 

контроль за правильностью выполнения задания. 

 



Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены 

следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 

описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от 

чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на 

диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 

размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их 

влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические 

задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные 

задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 



примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах.  

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 

который входят разделы: «Представление данных и описательная 

статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 

часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 

круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из 

диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 

и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 

графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном 

графе. Решение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций 

над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. 

Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически 

достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование 

висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 



нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.  

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 

Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 



6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 



в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) и круговые) по массивам значений.  

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках.  

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 

физических величин, антропометрических данных, иметь представление о 

статистической устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 

значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).  

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе 

по результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, 

перечислять элементы множеств, применять свойства множеств.  

Использовать графическое представление множеств и связей между 

ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из 

других учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 

различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 



Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых 

данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 

испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.  

Иметь представление о случайной величине и о распределении 

вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Представление данных  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2 Описательная статистика  8    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

3 Случайная изменчивость  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

4 Введение в теорию графов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

5 
Вероятность и частота случайного 

события 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

6 Обобщение, систематизация знаний  5   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   5   

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Повторение курса 7 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

2 
Описательная статистика. Рассеивание 

данных 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

3 Множества  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

4 Вероятность случайного события  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

5 Введение в теорию графов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

6 Случайные события  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

7 Обобщение, систематизация знаний  4   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   1   

https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Повторение курса 8 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

2 Элементы комбинаторики  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

3 Геометрическая вероятность  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

4 Испытания Бернулли  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

5 Случайная величина  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

6 Обобщение, контроль  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   2   

 

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302

