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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Статистическая обработка информации» 

предназначена для учащихся 9 классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  №36 г. Томска.  

Нормативно-правовая основа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» ( в ред. Приказов Минпросвещения России от 18.07.2022 N 568,  от 

08.11.2022 N 955), зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64101) – далее – ФГОС ООО); 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных 

образовательных программ»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 №62 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

8. Приказ Минпросвещения России от 19.02.2024 №110 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России и Министерства просвещения РФ, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – Гигиенические нормативы); 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 



утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

13. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об утверждении 

ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников». 

14. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

15. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

16. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по вопросам 

организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным 

общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских 

организациях»; 

17. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении правил 

применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного процесса»; 

18. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в ОО (МР 

2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанные   Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. 

Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.); 

19. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

20. Приказ Минпросвещения России от 31.08.2023 №650 «Об утверждении Порядка 

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования»; 

21. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой); 



22. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

23. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения в пункт 13 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства 

просвещения российской федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

24. Приказ Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «О внесении изменений в 

приложения № 1, № 2 к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 N858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

26. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №885/№390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

27. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020№882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»); 

28. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-

83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

с ОВЗ»; 

29. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений»; 

30. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021№03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

31. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации и самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

32. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 

33. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

34. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



35. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования народных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

36. Письмо Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 14.12.2015№09-

3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных образовательных программ»; 

37. Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 №ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»; 

38. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №ДТ-41/06 «Оборганизации 

обучения в дистанционной форме»; 

39. Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.08.2022 № 69822). 

40. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 36 

г. Томска. 

 

Общая характеристика курса 

Ключевым понятием, описывающим современный процесс обучения, является деятельность. 

Результатом деятельностного подхода в разных предметных областях являются различные 

исследования, опыты, анкетирование, проектирование. Следовательно,  надо не только вовлечь  

школьника в деятельность, но и научить анализировать, оценивать результаты. После 

завершения исследования (фундаментального или экспериментального) производится анализ 

полученных данных. Существуют специальные методики проведения анализа числовых 

данных. Сегодня статистика это большая научная дисциплина. Статистика находится на стыке 

нескольких научных дисциплин, а именно: 

— математика – в большинстве случаев это основа статистики, так как именно математика дала 

статистике большую часть ее методов, приемов и способов изучения материала; 

— история – как бы странно это не казалось история, а вернее даже историческая ретроспектива 

и сложила статистическую науку, летописи и необходимость учитывать количество жителей в 

стране собственно и зародили статистику; 

— экономика – здесь ужа сама статистическая наука дает возможность экономике развиваться 

и пользоваться статистической информацией и выводами; 

— социология – и эта научная дисциплина черпает данные из статистики, так как все 

социологические исследования населения проводятся именно при помощи статистических 

методов. 

Чтобы статистический анализ был успешно проведен и позволил решить поставленные задачи, 

исследование должно быть грамотно спланировано. Следовательно, без понимания основ 

статистики невозможно планирование и обработка результатов эксперимента. 

Курс «Статистическая обработка информации» примыкает к программному курсу математики 

и информатики, углубляя отдельные наиболее важные вопросы, систематизируя материал, 

изучаемый на уроках в разное время, дополняя основной курс сведениями, важными в 

общеобразовательном отношении.  



Данный курс включает в себя и решение практических задач, которые выявляют  интерес к 

разным предметам, направляют к  профессиональному выбору,  развивают любознательность, 

повышают логическую культуру. Актуальность разработки и создание данной программы 

обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы 

предметной области «Математика и информатика» и потребностями учащихся в 

дополнительном материале по математике и информатике и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания и  потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования ФГОС второго поколения – раскрытие способностей 

ребёнка и формирование универсальных  учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в 

программе предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в динамическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности с использованием компьютерных технологий. 

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в ходе практических 

заданий: постановка проблемы, ее анализ и решение. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения обучающимися заданий на каждом 

занятии и при выполнении проектных работ. Формой итогового контроля 

является практическая работа.  

Данная программа создаёт условия для развития интереса учащихся к информатике и 

математике, демонстрирует увлекательность изучения информатики, способствует 

формированию представлений о методах и способах статистической обработки информации, 

учит детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию, ставить проблемы 

и решать их.  

Цель: Развить у детей мотивацию к дальнейшему изучению математики и информатики; 

показать применение математических знаний и использование компьютера в повседневной 

жизни, значимость математики и информатики для общественного прогресса. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Развивать математические способности у учащихся и прививать учащимся 

определенные навыки научно-исследовательского характера. 

 Знакомить детей со статистическими понятиями, которые выходят за рамки программы. 

 Выработать у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой. 

 Научить применять знания в нестандартных заданиях. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Выявить и развивать математические и творческие способности 

Воспитательные: 

 Воспитать устойчивый интерес к информатике и ее приложениям. 

 Расширить коммуникативные способности детей. 

 Воспитать у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной. 



 Воспитать понимание значимости информатики для научно –технического прогресса 

 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР  

 

- способствовать развитию осознанной познавательной деятельности и поведения, способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности; 

- способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции 

и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному и 

социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

- способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, противодействовать 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- способствовать развитию самосознания; 

- способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования; 

- способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них; 

- содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать ситуации; 

выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

- совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

- способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего 

и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико- педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются 

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой 

функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению 

с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 



распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук),артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется 

состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие 

проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 

ринолалии и заикании. 

 

Принципы и подходы работы на уроках 

 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его особых образовательных 

потребностей, установленных в ходе прохождения ПМПК и рекомендаций узких специалистов 

(психиатр, невролог, педагог-психолог, логопед, социальный педагог). 

2. Посильность деятельности - предотвращение наступления утомления, посредством 

использования для этого разнообразных средств: чередование умственной и практической 

деятельности; преподнесение материала небольшими дозами; сопровождение учебной 

деятельности подробными графическими и речевыми инструкциями; использование 

разнообразного дидактического материала: аудиозаписи, видеоматериалы, стационарная 

наглядность, тактильные динамические модели, разнообразный раздаточный материал. 

3. Использование учителем методов, мотивирующих познавательную деятельность учащихся – 

активизирующих различные каналы восприятия, и развивающих их устную и письменную речь, 

формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление учителем педагогического такта - постоянное поощрение ребёнка за успехи, 

своевременная и тактичная помощь ребенку, развитие в нём веры в собственные силы и 

возможности. 

5. Использование активных методов рефлексии - рефлексия настроения и эмоционального 

состояния; рефлексия содержания учебного материала для выяснения: как учащиеся осмыслили 



содержание пройденного материала; рефлексия деятельности (ученик должен научиться 

осознавать способы и приемы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональный). 

В соответствии с программой развития МАОУСОШ№36, научно-методическими 

направлениями деятельности предметных методических объединений, а также включением 

МАОУСОШ№36 в федеральный проект «Цифровая образовательная среда», особое внимание 

при реализации основных образовательных программ и ведения образовательного процесса 

уделяется следующим направлениям деятельности: 

Работа с текстом. Чтение 

Чтение относится к рецептивным видам речевой деятельности, поскольку оно связано с 

восприятием (рецепцией) и пониманием информации, закодированной графическими знаками. 

В чтении выделяются содержательный план (т.е. о чем текст; результатом деятельности чтения 

будет понимание прочитанного) и процессуальный план (как прочитать и озвучить текст; 

результатом будет сам процесс чтения, т.е. «процесс восприятия и активной переработки 

информации»). 

В процессе обучения в школе чтение выступает в качестве цели и средства. В первом случае 

ученики должны овладеть чтением как источником получения информации; во втором – 

пользоваться чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала. 

Таким образом, задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 

деятельности заключаются в следующем: научить учащихся извлекать информацию из текста 

в том объёме, который необходим для решения конкретной речевой задачи, используя 

определённые технологии чтения.  

Работа с текстом предполагает, что ученик научится и получит возможность научиться: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

«Освоение школьниками навыков работы с глобальными информационными массивами 

является обеспечением конкурентоспособной подготовки детей к жизни в современном 

открытом обществе. Перед будущей отечественной школой стоит задача закрепить и усилить 

эти тенденции, обеспечить их дальнейшую реализацию на практике, использовать ИКТ 

компетентность для формирования УУД в рамках ФГОС». Использование ИКТ компетентции 

учащихся дает возможность расширения уровня индивидуализации обучения, пробуждая у 

учащихся стремление к углубленному изучению учебного материала, развитию творческих 

способностей учащихся, а также является важнейшим условием повышения качества 

образования. 

Результативность применения ИКТ – технологий прослеживается с помощью создания для 

ученика особого образовательного пространства: открытия себя, своих возможностей, 

интересов, формирования навыков самостоятельного поиска информации.  



В связи с этим обучающийся научится  и получит возможность научиться:  

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности;  

 определять возможные источники её получения; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Место курса в учебном плане 
 

На изучение курса «Статистическая обработка информации» отводится 1 час в неделю, 34 часа 

в год за счет часов формируемых участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения курса  

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие  

результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

всей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Коммуникативные: 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции). 

Познавательные: 

 уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – в 

таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных.  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,  

 формализовать и структурировать информацию  



 сформировать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; при решении 

задач других учебных предметов;  

 использовать статистические методы  для построения и исследования простейших 

информационных моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

Личностные результаты: 
 формирование ответственного отношения к образованию, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Предметные  результаты: 

 выполнять рекомендации по безопасности (в том числе по защите личной информации), 

соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 иметь представление о первичных методах статистической обработки информации 

 знать и уметь вычислять среднее арифметическое для последовательности данных, Строить 

по экспериментальным данным регрессионную модель и графический тренд 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) 

его элементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей 

 

Содержание  курса 

Раздел 1. Методы статистической обработки данных ( 7 час) 

Данные. Обработка данных. Статистика. Статистическая обработка. Математические 

приемы, формулы, используемые при статистической обработке данных. 

Среднеарифметическое. Дисперсия. Медиана. Мода. Метод корреляционного анализа. 

Регрессионный анализ. Факторный анализ. Методы сравнения  первичных данных 

нескольких выборок 

Раздел 2. Использование MS Excel для статистической обработки данных (8 час) 

Возможности и способы  использования встроенных функции категории «Статистические»: 

ВЕРОЯТНОСТЬ. ДИСП. МАКС. МИН. МЕДИАНА. МОДА. СРГЕОМ. СРЗНАЧ. 

СРЗНАЧЕСЛИ.СЧЕТ. СЧЕТЕСЛИ. 

Графические возможности приложения для визуализации результатов аналитической 

работы. 

Использование надстройки «Пакет анализа» 

Раздел 3. Практическое использование методов статистической обработки данных в 

различных областях (10 час) 
Использование методов статистической обработки данных в информатике. Кодирование 

информации. Сжатие информации.  Понятие о криптографии,  методах шифрования и 

дешифровки. 

Использование методов статистической обработки данных в биологии, экологии. 



Использование методов статистической обработки данных в экономике. 

Раздел 4. Применение методов статистической обработки данных для выполнения 

практического задания  ОГЭ (8час) 

 Выполнение заданий по обработке данных в электронных таблицах  

 

  



Тематическое  планирование 

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов  

Программное 

содержание 

 

Основные виды 

деятельности 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

В
се

г
о

  

 К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а

б
о

т
ы

  

 Введение в курс. Что такое 

статистическая обработка 

данных 

1   Понятие о статистике и 

ее роли 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Раздел 1. Методы статистической обработки данных. 

1.1 Первичные методы  4  - Математические 

приемы, формулы, 

используемые при 

статистической 

обработке данных. 

Среднеарифметическое

. Дисперсия. Медиана. 

Мода. 

Знать и уметь 

вычислять 

среднее 

арифметическое, 

дисперсию, 

медиану, моду 

для 

последовательно

сти данных 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f4185

16 

1.2 Вторичные методы  3    - Метод корреляционного 

анализа. Регрессионный 

анализ. Факторный 

анализ. Методы 

сравнения  первичных 

данных нескольких 

выборок 

 

Использовать ЭТ 

для построения 

модели с 

использованием 

метода 

наименьших 

квадратов. 

Строить по 

экспериментальны

м данным 

регрессионную 

модель и 

графический 

тренд 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f4185

16 

Итого по разделу 7  
   

Раздел 2. Использование MS Excel для статистической обработки данных 

2.1 Возможности 

использования встроенных 

функции категории 

«Статистические 

5  1  4 Возможности и способы  

использования 

встроенных функции 

категории 

«Статистические»: 

ВЕРОЯТНОСТЬ. ДИСП. 

МАКС. МИН. 

МЕДИАНА. МОДА. 

СРГЕОМ. СРЗНАЧ. 

СРЗНАЧЕСЛИ.СЧЕТ. 

СЧЕТЕСЛИ. 

Графические 

возможности 

приложения для 

визуализации 

результатов 

аналитической работы. 

 

Знать и 

использовать 

встроенные 

функции 

категории 

«Статистические» 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f4185

16 

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516


2.2 Использование надстройки 

«Пакет анализа» 

3   2 Использование 

надстройки «Пакет 

анализа» 

 

Знать и 

использовать при 

решении задач  

надстройку Поиск 

решения 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f4185

16 

Итого по разделу 8  
1 6  

Раздел 3. Практическое использование методов статистической обработки данных в различных областях 

3.1 Использование методов 

статистической обработки 

данных в информатике 

4   2 Подсчет частоты 

повторения символов 

алфавита 

Сжатие информации 

Понятие о методах 

криптографии 

 

Приводить 

примеры 

использования 

статистической 

обработки данных 

в информатике: 

для кодирования 

символов, для 

сжатия 

информации 

 

3.2 Использование методов 

статистической обработки 

данных в биологии, 

экологии 

3  2 Построение 

экологических и 

биологических моделей 

на основе 

статистических данных 

Приводить 

примеры и 

строить модели в 

области биологии 

на основе 

статистических 

данных 

 

3.3 Использование методов 

статистической обработки 

данных в экономике 

3  2 Прогнозирование на 

основе статистических 

моделей 

Приводить 

примеры 

использования 

статистической 

обработки данных 

в экономике 

построение 

экономических 

моделей для 

прогнозирования 

 

Итого по разделу 10  6    

Раздел 4. Применение методов статистической обработки данных для выполнения практического задания  ОГЭ 

4.1 

Выполнение заданий по 

обработке данных в 

электронных таблицах 

8 1 7 Разбор  вариантов 

задач ОГЭ в 

электронных таблицах, 

визуализация 

результатов обработки 

в виде диаграмм и 

графиков 

Решение задач в 

табличном 

процессоре, 

построение 

диаграмм и 

графиков 

 

Итого по разделу 8 1 7    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34  2  19  
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Приложение 1 

Материально-техническое и учебно-методическое и обеспечение образовательного 

процесса 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места 

преподавателя  и 12–15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна 

обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и выход 

в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное 

оборудование может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде 

переносных компьютеров. Возможна реализация компьютерного класса с использованием 

сервера и «тонкого клиента». 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

  принтер (черно/белой печати, формата А4);  

  мультимедиа проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или 

потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

  экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

  устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-

камера и пр.);  

  акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

  оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования 

для подключения к сети Интернет, сервер). 

Компьютерное оборудование использует операционные системы семейства Windows.  

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, 

а также на других компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении, должны быть 

лицензированы для использования во всей школе или на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания курса необходимо наличие следующего 

программного обеспечения: 

  операционная система; 

  браузер (в составе операционных систем или др.); 

  мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

  антивирусная программа; 

  программа-архиватор; 



  интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, электронные 

таблицы, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций  
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