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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 

произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством 

учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 

основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 

освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. 

По мере взросления у подростка происходят качественное преобразование 

учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для 

обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном 

развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и 

самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей 

подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 

ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 

вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 

данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 



чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые 

сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для 

школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 

отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на 

преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии 

самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и 

шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят 

к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 

поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или 

органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 

недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 

одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 

пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет 

последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 

мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 

материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность 

мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном 

уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 

поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к 

поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий 

анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 

актуализации существенных признаков объектов.  



Трудности вызывает построение логических рассуждений, 

опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод 

на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 

осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных 

источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто 

возникают трудности использования мыслительной операции, 

сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом 

или в изменившихся условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 

группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания для классификации и его 

вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это 

осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-

символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 

речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 

оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный 

отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные 

звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются 

замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения 

звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 

суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 

отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 

Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий 

и деепричастий затруднено. 



В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 

использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 

используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 

специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 

правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу 

сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 

усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений 

школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ 

количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы. 

Центральным признаком задержки психического развития любой 

степени выраженности является недостаточная сформированность 

саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 

остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к 

работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно 

долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, 

что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 

дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной 

регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 

вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 



рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и 

дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в 

различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 

характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 

эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 

Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, 

выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и 

мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. 

В характерологических особенностях личности выделяются высокая 

внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему 

поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 

боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 

необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 

социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто 

отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 

трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 

ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров 

по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 

сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по 

совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию 

подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые 

правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с 

трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный 

и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, 



неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 

учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения 

и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных 

вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации 

учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого 

усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 

мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 

являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, 

они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 

характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, 

пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности 

учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, 

могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание 

кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР 

с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 

учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, 

неточностью и ошибками воспроизведения. 



Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 

заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они 

усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, 

осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются 

затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную 

мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применении известного способа решения в новых 

условиях или одновременном использовании двух и более простых 

алгоритмов. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, 
пространственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 
рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 
символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 
математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 
математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 
идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 
«Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР 
наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому 
абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном 
обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, 
могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение 
развития мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 
недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 
счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один 
из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения могут 
не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений 
учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения 
действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, 
системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 
затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости, при 



описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный 
языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью 
значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа 
условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 
умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 
иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью 
делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания основных 
теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Обучающиеся могут 
подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач 
приводят недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж 
к условию, в письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 
слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 
больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с 
ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, 
изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; 
исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в 
процессе практической деятельности по решению задач. Органическое единство практической и 
умственной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному 
усвоению базисных математических знаний и умений. 

 
Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»   
Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся с ЗПР; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 
человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 
математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 
закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 
модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: 
планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 
самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Математика 
и информатика»;  



 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 
 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых для 

освоения программного материала по учебному предмету; 
 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 

предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 
математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», 
«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 
(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 
статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 
логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, 
их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая 
все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь 
оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать 
истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 
отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 
распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной 
рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 
ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 
овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 
поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую 
систему математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя её, образуя 
прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика» 
представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 
Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору 
учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 
уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение 
материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 
повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации 
(визуальная опора, памятка). 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 
теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для 
обзорного, ознакомительного изучения. 

Алгебра 
В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Иррациональные 

числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 
действительными числами», «Нахождение приближенных значений квадратного корня», «Теорема 
Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители», «Функция у 

=√х   и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функции», 
«Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, 
«Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ решения системы 
уравнений», «Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты». 



Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы», «Доказательство 
тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», «График линейного уравнения с двумя 
переменными», «Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений», 
«Свойства квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее 
важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Совместные действия с 
дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на повторение, решение 
задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Геометрия 
Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и 

упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии 
необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить 
практических работ с учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном 
обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от 
противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод 
геометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных отрезках», «Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических 
функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 
правильных многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения», 
«Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 
квадрате касательной». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры. Основные 
свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», «Параллельный перенос», «Поворот», 
«Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов», «Основные задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение 
треугольников», «Подобие фигур».  

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 
Вероятность и статистика 
В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихся с ЗПР, 

связанные со сниженным уровнем развития словесно-логического мышления, его изучение 
должно строиться на базовом уровне и доступном для учеников материале. Основное внимание 
следует уделить разделам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить 
количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся.  

Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и характер его 
изложения: теоретический материал преподносить в процессе решения задач и выполнения 
заданий наглядно-практического характера; не требовать вывода и запоминания сложных формул, 
решения нестандартных, трудоёмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

 
Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала 

по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение учебного года 
самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы 
обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 
обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной 
категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 
усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 



видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 
на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 
опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 
выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-
познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 
соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 
обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 
актуализации терминологии. 
 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика 
и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-9 классах учебный предмет 
«Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах – курса 
«Математика», в 7-9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 
вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс 
«Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 
математики в 5–6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7–9 классах 
6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примерной рабочей 
программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 
времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать 
как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего 
учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить предложенное число учебных часов на темы, 
требующие более длительного изучения обучающимися с ЗПР, или уменьшить количество часов на 
темы, изучаемые на ознакомительном уровне. Допустимо также локальное перераспределение и 
перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 
(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип 
(самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель 
вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в  рабочей программе на 
обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально 
важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 
программе. 

 

 

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.  

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  

 

Основные виды 

деятельности  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Представление данных  7    2  
Библиотека ЦОК 

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

Осваивать способы 

представления 

статистических 

данных и числовых 

массивов с помощью 

таблиц и диаграмм с 

использованием 

актуальных и важных 

данных 

(демографические 

данные, производство 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, 

общественные и 

природные явления). 

Изучать методы 

работы с табличными 

и графическими 

представлениями 

данных с помощью 

цифровых ресурсов в 

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


ходе практических 

работ 

2 
Описательная 

статистика 
 8    1  

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

числовой набор, мера 

центральной 

тенденции (мера 

центра), в том числе 

среднее 

арифметическое, 

медиана.Описывать 

статистические 

данные с помощью 

среднего 

арифметического и 

медианы. Решать 

задачи. Изучать 

свойства средних, в 

том числе с помощью 

цифровых ресурсов, в 

ходе практических 

работ. Осваивать 

понятия: наибольшее 

и наименьшее 

значения числового 

массива, размах. 

Решать задачи на 

выбор способа 

описания данных в 

соответствии с 

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


природой данных и 

целями исследования 

3 
Случайная 

изменчивость 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

частота значений в 

массиве данных, 

группировка данных, 

гистограмма. Строить 

и анализировать 

гистограммы, 

подбирать 

подходящий шаг 

группировки. 

Осваивать 

графические 

представления разных 

видов случайной 

изменчивости, в том 

числе с помощью 

цифровых ресурсов, в 

ходе практической 

работы 

4 
Введение в теорию 

графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

граф, вершина графа, 

ребро графа, степень 

(валентность 

вершины), цепь и 

цикл. Осваивать 

понятия: путь в 

графе, эйлеров путь, 

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


обход графа, 

ориентированный 

граф. Решать задачи 

на поиск суммы 

степеней вершин 

графа, на поиск 

обхода графа, на 

поиск путей в 

ориентированных 

графах. Осваивать 

способы 

представления задач 

из курса алгебры, 

геометрии, теории 

вероятностей, других 

предметов с помощью 

графов (карты, схемы, 

электрические цепи, 

функциональные 

соответствия) на 

примерах 

5 
Вероятность и частота 

случайного события 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

случайный опыт и 

случайное событие, 

маловероятное и 

практически 

достоверное событие. 

Изучать значимость 

маловероятных 

событий в природе и 

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


обществе на важных 

примерах (аварии, 

несчастные случаи, 

защита персональной 

информации, 

передача данных). 

Изучать роль 

классических 

вероятностных 

моделей (монета, 

игральная кость) в 

теории вероятностей. 

Наблюдать и изучать 

частоту событий в 

простых 

экспериментах, в том 

числе с помощью 

цифровых ресурсов, в 

ходе практической 

работы 

6 
Обобщение, 

систематизация знаний 
 5   2   

Библиотека ЦОК 

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

Повторять изученное 

и выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи на 

представление и 

описание данных с 

помощью изученных 

характеристик. 

Обсуждать примеры 

случайных событий, 

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


маловероятных и 

практически 

достоверных 

случайных событий, 

их роли в природе и 

жизни человека 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   5   



 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Основные виды 

деятельности  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение курса 7 

класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

Повторять изученное 

и выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи на 

представление и 

описание данных с 

помощью изученных 

характеристик. 

Решать задачи на 

представление 

группированных 

данных и описание 

случайной 

изменчивости. 

Решать задачи на 

определение частоты 

случайных событий, 

обсуждение 

примеров случайных 

событий, 

маловероятных и 

практически 

достоверных 

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


случайных событий, 

их роли в природе и 

жизни человека 

2 

Описательная 

статистика. Рассеивание 

данных 

 4    
Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

дисперсия и 

стандартное 

отклонение, 

использовать эти 

характеристики для 

описания 

рассеивания данных. 

Выдвигать гипотезы 

об отсутствии или 

наличии связи по 

диаграммам 

рассеивания. 

Строить диаграммы 

рассеивания по 

имеющимся данным, 

в том числе с 

помощью 

компьютера 

3 Множества  4    
Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

множество, элемент 

множества, 

подмножество. 

Выполнять операции 

над множествами: 

объединение, 

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


пересечение, 

дополнение. 

Использовать 

свойства: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, 

включения. 

Использовать 

графическое 

представление 

множеств при 

описании реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

из других учебных 

предметов и курсов 

4 
Вероятность случайного 

события 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

элементарное 

событие, случайное 

событие как 

совокупность 

благоприятствующих 

элементарных 

событий, 

равновозможные 

элементарные 

события. Решать 

задачи на 

вычисление 

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


вероятностей 

событий по 

вероятностям 

элементарных 

событий случайного 

опыта. Решать 

задачи на 

вычисление 

вероятностей 

событий в опытах с 

равновозможными 

элементарными 

событиями, в том 

числе с помощью 

компьютера. 

Проводить и изучать 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями (с 

использованием 

монет, игральных 

костей, других 

моделей) в ходе 

практической работы 

5 
Введение в теорию 

графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

дерево как граф без 

цикла, висячая 

вершина (лист), 

ветвь дерева, путь в 

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


дереве, диаметр 

дерева. Изучать 

свойства дерева: 

существование 

висячей вершины, 

единственность пути 

между двумя 

вершинами, связь 

между числом 

вершин и числом 

рёбер. Решать задачи 

на поиск и 

перечисление путей 

в дереве, 

определение числа 

вершин или рёбер в 

дереве, обход 

бинарного дерева, в 

том числе с 

применением 

правила умножения 

6 Случайные события  8    
Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

взаимно 

противоположные 

события, операции 

над событиями, 

объединение и 

пересечение 

событий, диаграмма 

Эйлера (Эйлера—

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


Венна), совместные 

и несовместные 

события. Изучать 

теоремы о 

вероятности 

объединения двух 

событий (формулы 

сложения 

вероятностей). 

Решать задачи, в том 

числе текстовые 

задачи на 

определение 

вероятностей 

объединения и 

пересечения событий 

с помощью числовой 

прямой, диаграмм 

Эйлера, формулы 

сложения 

вероятностей. 

Осваивать понятия: 

правило умножения 

вероятностей, 

условная 

вероятность, 

независимые 

события дерево 

случайного опыта. 

Изучать свойства 



(определения) 

независимых 

событий. Решать 

задачи на 

определение и 

использование 

независимых 

событий. Решать 

задачи на поиск 

вероятностей, в том 

числе условных, с 

использованием 

дерева случайного 

опыта 

7 
Обобщение, 

систематизация знаний 
 4   2   

Библиотека ЦОК 

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

Повторять изученное 

и выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи на 

представление и 

описание данных с 

помощью изученных 

характеристик. 

Решать задачи с 

применением 

графов. Решать 

задачи на 

нахождение 

вероятности 

случайного события 

по вероятностям 

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


элементарных 

событий, в том числе 

в опытах с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. Решать 

задачи на 

нахождение 

вероятностей 

объединения и 

пересечения 

событий, в том числе 

независимых, с 

использованием 

графических 

представлений и 

дерева случайного 

опыта. Решать 

задачи на 

перечисление 

комбинаций (числа 

перестановок, числа 

сочетаний), на 

нахождение 

вероятностей 

событий с 

применением 

комбинаторики, в 

том числе с 

использованием 



треугольника 

Паскаля 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   1   



 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Основные виды 

деятельности  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение курса 8 

класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

Повторять 

изученное и 

выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи на 

представление и 

описание данных. 

Решать задачи на 

нахождение 

вероятностей 

объединения и 

пересечения 

событий, в том 

числе 

независимых, с 

использованием 

графических 

представлений и 

дерева случайного 

опыта. Решать 

задачи на 

перечисление 

комбинаций (числа 

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


перестановок, 

числа сочетаний), 

на нахождение 

вероятностей 

событий с 

применением 

комбинаторики, в 

том числе с 

использованием 

треугольника 

Паскаля 

2 
Элементы 

комбинаторики 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

комбинаторное 

правило 

умножения, 

упорядоченная 

пара, тройка 

объектов, 

перестановка, 

факториал числа, 

сочетание, число 

сочетаний, 

треугольник 

Паскаля. Решать 

задачи на 

перечисление 

упорядоченных 

пар, троек, 

перечисление 

перестановок и 

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


сочетаний 

элементов 

различных 

множеств. Решать 

задачи на 

применение числа 

сочетаний в 

алгебре 

(сокращённое 

умножение, бином 

Ньютона). Решать, 

применяя 

комбинаторику, 

задачи на 

вычисление 

вероятностей, в 

том числе с 

помощью 

электронных 

таблиц в ходе 

практической 

работы 

3 
Геометрическая 

вероятность 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятие 

геометрической 

вероятности. 

Решать задачи на 

нахождение 

вероятностей в 

опытах, 

представимых как 

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


выбор точек из 

многоугольника, 

круга, отрезка или 

дуги окружности, 

числового 

промежутка 

4 Испытания Бернулли  6    1  
Библиотека ЦОК 

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

Осваивать понятия: 

испытание, 

элементарное 

событие в 

испытании (успех 

и неудача), серия 

испытаний, 

наступление 

первого успеха 

(неудачи), серия 

испытаний 

Бернулли. Решать 

задачи на 

нахождение 

вероятностей 

событий в серии 

испытаний до 

первого успеха, в 

том числе с 

применением 

формулы суммы 

геометрической 

прогрессии. 

Решать задачи на 

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


нахождение 

вероятностей 

элементарных 

событий в серии 

испытаний 

Бернулли, на 

нахождение 

вероятности 

определённого 

числа успехов в 

серии испытаний 

Бернулли. Изучать 

в ходе 

практической 

работы, в том 

числе с помощью 

цифровых 

ресурсов, свойства 

вероятности в 

серии испытаний 

Бернулли 

5 Случайная величина  6    
Библиотека ЦОК 

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

Освоить понятия: 

случайная 

величина, значение 

случайной 

величины, 

распределение 

вероятностей. 

Изучать и 

обсуждать 

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


примеры 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величин 

(рост, вес человека, 

численность 

населения, другие 

изменчивые 

величины, 

рассматривавшиеся 

в курсе 

статистики), 

модельных 

случайных 

величин, 

связанных со 

случайными 

опытами (бросание 

монеты, игральной 

кости, со 

случайным 

выбором и т. п.). 

Осваивать понятия: 

математическое 

ожидание 

случайной 

величины как 

теоретическое 

среднее значение, 

дисперсия 



случайной 

величины как 

аналог дисперсии 

числового набора. 

Решать задачи на 

вычисление 

математического 

ожидания и 

дисперсии 

дискретной 

случайной 

величины по 

заданному 

распределению, в 

том числе задач, 

связанных со 

страхованием и 

лотереями. 

Знакомиться с 

математическим 

ожиданием и 

дисперсией 

некоторых 

распределений, в 

том числе 

распределения 

случайной 

величины «число 

успехов» в серии 

испытаний 



Бернулли. Изучать 

частоту события в 

повторяющихся 

случайных опытах 

как случайную 

величину. 

Знакомиться с 

законом больших 

чисел (в форме 

Бернулли): при 

большом числе 

опытов частота 

события близка к 

его вероятности. 

Решать задачи на 

измерение 

вероятностей с 

помощью частот. 

Обсуждать роль 

закона больших 

чисел в 

обосновании 

частотного метода 

измерения 

вероятностей. 

Обсуждать закон 

больших чисел как 

проявление 

статистической 

устойчивости в 



изменчивых 

явлениях, роль 

закона больших 

чисел в природе и 

в жизни человека 

6 Обобщение, контроль  10   1   
Библиотека ЦОК 

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

Повторять 

изученное и 

выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи на 

представление и 

описание данных. 

Решать задачи на 

нахождение 

вероятностей 

событий, в том 

числе в опытах с 

равновозможными 

элементарными 

событиями, 

вероятностей 

объединения и 

пересечения 

событий, 

вычислять 

вероятности в 

опытах с сериями 

случайных 

испытаний 

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


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   1   2   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных в 

таблицах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec1f8 

2 
Практические вычисления по 

табличным данным 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec324 

3 
Извлечение и интерпретация 

табличных данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec78e 

4 Практическая работа "Таблицы"  1    1    

5 

Графическое представление 

данных в виде круговых, 

столбиковых (столбчатых) 

диаграмм 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed18e 

6 

Чтение и построение диаграмм. 

Примеры демографических 

диаграмм 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed602 

7 
Практическая работа 

"Диаграммы" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed72e 

8 
Числовые наборы. Среднее 

арифметическое 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed846 

9 
Числовые наборы. Среднее 

арифметическое 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed846 

https://m.edsoo.ru/863ec1f8
https://m.edsoo.ru/863ec324
https://m.edsoo.ru/863ec78e
https://m.edsoo.ru/863ed18e
https://m.edsoo.ru/863ed602
https://m.edsoo.ru/863ed72e
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846


10 
Медиана числового набора. 

Устойчивость медианы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edb3e 

11 
Медиана числового набора. 

Устойчивость медианы 
 1      

12 
Практическая работа "Средние 

значения" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edc6a 

13 

Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. 

Размах 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee07a 

14 

Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. 

Размах 

 1      

15 

Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. 

Размах 

 1      

16 

Контрольная работа по темам 

"Представление данных. 

Описательная статистика" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee390 

17 
Случайная изменчивость 

(примеры) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee4bc 

18 
Частота значений в массиве 

данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee69c 

19 Группировка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee9d0 

20 Гистограммы  1      

21 Гистограммы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eee1c 

https://m.edsoo.ru/863edb3e
https://m.edsoo.ru/863edc6a
https://m.edsoo.ru/863ee07a
https://m.edsoo.ru/863ee390
https://m.edsoo.ru/863ee4bc
https://m.edsoo.ru/863ee69c
https://m.edsoo.ru/863ee9d0
https://m.edsoo.ru/863eee1c


22 
Практическая работа 

"Случайная изменчивость" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eecc8 

23 

Граф, вершина, ребро. 

Представление задачи с 

помощью графа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eef52 

24 

Степень (валентность) 

вершины. Число рёбер и 

суммарная степень вершин. 

Цепь и цикл 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef0ba 

25 

Цепь и цикл. Путь в графе. 

Представление о связности 

графа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef236 

26 
Представление об 

ориентированных графах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef3b2 

27 
Случайный опыт и случайное 

событие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef4d4 

28 

Вероятность и частота события. 

Роль маловероятных и 

практически достоверных 

событий в природе и в обществе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef646 

29 
Монета и игральная кость в 

теории вероятностей 
 1      

30 
Практическая работа "Частота 

выпадения орла" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef8a8 

31 

Контрольная работа по темам 

"Случайная изменчивость. 

Графы. Вероятность случайного 

события" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0186 

https://m.edsoo.ru/863eecc8
https://m.edsoo.ru/863eef52
https://m.edsoo.ru/863ef0ba
https://m.edsoo.ru/863ef236
https://m.edsoo.ru/863ef3b2
https://m.edsoo.ru/863ef4d4
https://m.edsoo.ru/863ef646
https://m.edsoo.ru/863ef8a8
https://m.edsoo.ru/863f0186


32 
Повторение, обобщение. 

Представление данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efa24 

33 
Повторение, обобщение. 

Описательная статистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efbaa 

34 

Повторение, обобщение. 

Вероятность случайного 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efec0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   5   

https://m.edsoo.ru/863efa24
https://m.edsoo.ru/863efbaa
https://m.edsoo.ru/863efec0


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных. 

Описательная статистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f029e 

2 
Случайная изменчивость. 

Средние числового набора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f03fc 

3 
Случайные события. Вероятности 

и частоты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0578 

4 

Классические модели теории 

вероятностей: монета и игральная 

кость 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f076c 

5 Отклонения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

6 Дисперсия числового набора  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

7 
Стандартное отклонение 

числового набора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0bfe 

8 Диаграммы рассеивания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0ea6 

9 Множество, подмножество  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1180 

10 

Операции над множествами: 

объединение, пересечение, 

дополнение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f143c 

https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0bfe
https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f143c


11 

Свойства операций над 

множествами: переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, включения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1784 

12 
Графическое представление 

множеств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f198c 

13 
Контрольная работа по темам 

"Статистика. Множества" 
 1   1     

14 
Элементарные события. 

Случайные события 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1dec 

15 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1dec 

16 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1f72 

17 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

18 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

19 

Практическая работа "Опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f235a 

20 Дерево  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2a4e 

https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f2a4e


21 

Свойства дерева: единственность 

пути, существование висячей 

вершины, связь между числом 

вершин и числом рёбер 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2bac 

22 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2cd8 

23 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2e36 

24 Противоположное событие  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2f8a 

25 
Диаграмма Эйлера. Объединение 

и пересечение событий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3214 

26 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3372 

27 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3764 

28 

Правило умножения 

вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f38ae 

29 

Правило умножения 

вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3b06 

30 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3cbe 

31 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3f20 

https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3372
https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f3b06
https://m.edsoo.ru/863f3cbe
https://m.edsoo.ru/863f3f20


32 

Повторение, обобщение. 

Представление данных. 

Описательная статистика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4128 

33 Повторение, обобщение. Графы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4312 

34 

Контрольная работа по темам 

"Случайные события. 

Вероятность. Графы" 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   1   

https://m.edsoo.ru/863f4128
https://m.edsoo.ru/863f4312


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Представление данных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

2 Описательная статистика  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

3 Операции над событиями  1      

4 Независимость событий  1      

5 
Комбинаторное правило 

умножения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

6 
Перестановки. Факториал. 

Сочетания и число сочетаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

7 Треугольник Паскаля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5014 

8 

Практическая работа 

"Вычисление вероятностей с 

использованием комбинаторных 

функций электронных таблиц" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5208 

9 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5884 

10 
Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5a50 

https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5a50


фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

11 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe 

12 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5e10 

13 

Испытание. Успех и неудача. 

Серия испытаний до первого 

успеха 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6162 

14 

Испытание. Успех и неудача. 

Серия испытаний до первого 

успеха 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6356 

15 

Испытание. Успех и неудача. 

Серия испытаний до первого 

успеха 

 1      

16 

Испытания Бернулли. 

Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f64d2 

17 

Испытания Бернулли. 

Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6680 

18 
Практическая работа 

"Испытания Бернулли" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f67de 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe
https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6356
https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f6680
https://m.edsoo.ru/863f67de


19 
Случайная величина и 

распределение вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6b44 

20 
Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6da6 

21 

Примеры математического 

ожидания как теоретического 

среднего значения величины 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6f86 

22 
Понятие о законе больших 

чисел 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f72c4 

23 
Измерение вероятностей с 

помощью частот 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7652 

24 
Применение закона больших 

чисел 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7116 

25 
Обобщение, систематизация 

знаний. Представление данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f783c 

26 

Обобщение, систематизация 

знаний. Описательная 

статистика 

 1      

27 

Обобщение, систематизация 

знаний. Представление данных. 

Описательная статистика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f893a 

28 

Обобщение, систематизация 

знаний. Вероятность случайного 

события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7a4e 

29 

Обобщение, систематизация 

знаний. Вероятность случайного 

события. Элементы 

комбинаторики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7c9c 

https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f7652
https://m.edsoo.ru/863f7116
https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7c9c


30 

Обобщение, систематизация 

знаний. Элементы 

комбинаторики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7e54 

31 

Обобщение, систематизация 

знаний. Элементы 

комбинаторики. Случайные 

величины и распределения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8408 

32 

Обобщение, систематизация 

знаний. Случайные величины и 

распределения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f861a 

33 Итоговая контрольная работа  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8b56 

34 
Обобщение, систематизация 

знаний 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   2   

https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f8408
https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f8b56


КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены 

оценкам обучающихся общеобразовательных школ в виду значительной 

неоднородности состава обучающихся по степени дефекта умственной 

деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателем 

успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка 

также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу 

некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

2.2. В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу 

обучения по образовательным программам определенной ступени и 

реальными возможностями ребенка, связанными со структурой дефекта, 

необходимо использовать адресную методику оценки знаний и 

продвижения обучающихся, воспитанников по категориям: 

- с легкой умственной отсталостью; 

- с умеренной (средней) умственной отсталостью; 

- со сложной структурой дефекта, умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью. 

2.3. При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих 

программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень 

возможностей каждого обучающегося, исходя из его потенциальных 

возможностей и структуры дефекта, согласно которому использовать 

определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его 

продвижения. 

1-й уровень: 

Обучающиеся, способные в полном объёме освоить адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ОВЗ (с нарушением 

интеллекта). Они обучаются достаточно успешно, понимают фронтальное 

объяснение учителя, способны самостоятельно применять полученные 

знания с опорой на наглядность. 

2-й уровень: 

Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта) в меньшем 

объёме, с дозированной по интенсивности и по сложности материала 

индивидуальной образовательной нагрузкой. Школьники данной 

категории, в силу структуры дефекта, испытывают трудности при усвоении 

программного материала и нуждаются в разнообразных видах помощи 

(словесно-логической, наглядной и предметно-практической). Они 

способны применить правила только при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как новое. 

3-й уровень: 



Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, 

неспособные освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, 

в зависимости от степени выраженности дефекта и потенциальных 

возможностей, под контролем и с помощью взрослого в сопряжённом 

режиме на самом низком уровне. Продвижение обучающегося 

отслеживается относительно самого ребёнка. 

2.4. В 1 классе система оценивания - безотметочная. Результат продвижения 

первоклассников в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования 

учебных навыков, речи - 1 раз в четверть. 

2.5 Оценка обучающихся 2-9-х классов школы по всем учебным предметам, 

за исключением коррекционного блока, осуществляется по пятибалльной 

системе (с измененной шкалой оценивания) по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. 

Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно выполненные 

задания, а также педагогом в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка. 

2.6. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну 

письменную контрольную работу, а в течение учебной недели - не более 

двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день 

четверти, первый день после каникул, первый и последний дни недели. 

2.7. В школе проверяются и оцениваются все письменные работы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 

интеллекта). В рабочих тетрадях ведется систематическая работа над 

ошибками. При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, 

состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты 

заданий. 

При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. 

 К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания 

поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и 

т.п.). 

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать 

методы (критерии) оценки знаний обучающихся, воспитанников, которые, 

могут быть прописаны в блоке рабочей программы. 



2.9. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно 

годовому учебному плану школы по графику, утвержденному директором. 

2.10. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

включает в себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках 

областных, региональных исследований качества образования; 

2.11. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

- за каждый учебный триместр и за год знания, компетентности 

обучающихся оцениваются отметкой. 

- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика; 

- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем 

подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в 

соответствии с уровнем освоения программы каждым учеником. 

2.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в 

следующий класс или для допуска к экзамену по трудовому обучению 

выпускников, освоивших адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта). 

2.13. «Положение о системе оценок при промежуточной аттестации, 

формах и порядке её проведения», после рассмотрения его на 

педагогическом совете школе, утверждается и вводится в действие 

приказом директором школы. Изменения и дополнения в Положение 

вносятся и утверждаются в том же порядке. 

III. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (I, II уровень) 

3.3. Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и 

итоговых письменных работ. При оценке письменных работ используются 

нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

3.3.1. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. 

3.3.2. Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её 

выполнение требовалось: 

 во 2 - 3 классах - 25-45 минут, 



 в 4-9 классах 35-45 минут, причем за указанное время обучающиеся не 

только должны выполнить работу, но и проверить её. 

3.3.3. В комбинированную контрольную работу могут быть включены  1-3 

простые задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) 

или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических 

действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические 

задания. 

3.3.4. При оценке письменных работ, обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по 

образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

3.3.5.Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия 

компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно 

выполнена часть других заданий; 

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

3.3.6. При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 



1.3.7. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры 

углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и построение 

и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении 

задач на вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно 

точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на 

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении 

чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика. Вероятность и статистика: 7-9-е классы: базовый 
уровень: учебник: в 2 частях, 7-9 классы/ Высоцкий И.Р., Ященко 
И.В.; под ред. Ященко И.В., Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Математика. Вероятность и статистика : 7—9-е классы : 

базовый уровень : методическое пособие к предметной линии 

учебников по вероятности и статистике И. Р. Высоцкого, И. В. 

Ященко под ред. И. В. Ященко.— 2-е изд., стер. — Москва : 

Просвещение, 2023. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Компьютер с выходом в Internet, принтер, сканер. 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/ 

Контрольно-измерительные материалы из: 

Универсальный многоуровневый сборник задач. 7-9 классы. Ч.3 

Статистика. Вероятность. Комбинаторика. Практические задачи. 

И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. М. Просвещение, 2020 г. 

https://uchi.ru/
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