
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 
7-9 классов составлена  в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и до-
полнениями,, с учетом Примерной основной образовательной программы ос-
новного общего образования, примерной авторской программы:  А.Г. Мерз-
ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко Математика: программы: 5 – 11 
классы – 2 изд., дораб. –  М.: Вентана - Граф, 2018 г, ,Основной  образова-
тельной программы основного общего образования МБОУ   Тесинской СОШ 
№10 имени Героя Советского Союза П. И.  Колмакова, учебного плана 
МБОУ  Тесинской СОШ №10 имени Героя Советского Союза П. И.  Колма-
кова 

 
   Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект:  «Ал-
гебра. 7 класс», «Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс»  авторов А.Г. Мерзля-
ка, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 
всего 105 часов в год (35 недель) в 7 классе, на 3 часа в неделю, всего 105 ча-
сов в год (35 недель) в 8  классе, на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год (34 
недели) в 9 классе и соответствует федеральному государственному образо-
вательному стандарту основного общего образования. 

 
Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, с учётом преемственности с примерными 
программами для начального общего образования по математике. В ней 
также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 
формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 
Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического 

образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 
необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и 
математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 
дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в 
том, что предметом его изучения являются количественные отношения и 
процессы реального мира, описанные математическими моделями. В 
современном обществе математическая подготовка необходима каждому 



человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 
деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 
прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 
алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также 
такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 
критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 
конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 
абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать 
свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 
решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно 
и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 
математических записей, при этом использование математического языка 
позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 
представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 
уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 
Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 
особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 
классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 
содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 
математических методов и области их применения, демонстрация 
возможностей применения теоретических знаний для решения 
разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых 
задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 
количественной информацией, представленной в различных формах, умение 
читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 
для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 
решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 
предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 
определённого типа. 



2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения содержания курса алгебры 

 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 



4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 



6) практически значимые математические умения и навыки, их применение 

к решению математических и нематематических задач предполагающее 

умения: 

выполнять вычисления с действительными числами; 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления 

и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями; вычисления статистических характери-

стик; выполнение приближенных вычислений; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

выполнять операции над множествами;  

исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

решать простейшие комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах. 
 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычисле-

ниях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 



- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различ-

ных разделов курса. 

Уравнения 

 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-

ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, ис-

следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравне-

ний; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных за-

дач из математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разде-

лов курса. 



Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции на множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, сим-

волические обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описа-

ния процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими вели-

чинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-

ческие обозначения); 



- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функ-

ций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точ-

ками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, при-

меняя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, свя-

занные с приближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или ком-

бинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения 



- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмери-

ма с погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при прове-

дении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• - приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач.  



 

3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» (7-9 
кл). 
 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. До-

пустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены. Од-

ночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. 

Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Ра-

циональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычи-

тание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональ-

ной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выраже-

ний. Степень с целыми показателями и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойст-

ва. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как матема-

тическая модель реальной ситуации. Линейной уравнение. Квадратное урав-

нение. Формула корней квадратного уравнения. Теория Виета. Рациональные 

уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к 



квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения сис-

темы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. 

 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств.  Оценивание значения выражения. Неравенство с одной пере-

менной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной. 

 
 

Числовые множества  
 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 
Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстра-
ция соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множе-
ства натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как 
дробь вида , где m Z,n N, и как бесконечная периодическая десятичная 

дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных 
чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериоди-
ческой десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 
множествами N, Z, Q, R.  
 

Функции 
Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функ-
ция как математическая модель реального процесса. Область определения и 
область значения функции. Способы задания функции. График функции. По-
строение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функ-
ции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и 
убывания функции.  



Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 
функция , их свойства и графики. 
 
Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные по-
следовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 
членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего 
члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n пер-
вых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконеч-
ной прогрессии, у которой <1. Представление бесконечной периодической 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  
 
Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула слож-
ных процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная 
погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность слу-
чайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведе-
ния о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбча-
тых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности дан-
ных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  
 
Алгебра в историческом развитии  

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении 
Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. 
Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 
возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 
развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фи-
боначчи. Задала Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 
Колмогоров. Ф. Виет. П.Ферма. Р. Декарт.  Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. 
Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Кол-во  

К.Р. 

 7 класс   

1 Линейное уравнение   с одной переменной 15 1 

2 Целые выражения        52 4 

3 Функции   12 1 

4 Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными 

19 1 

5 Повторение и систематизация учебного ма-

териала 

7 1 

 Итого  105 8 

 8 класс   

1 Повторение 2  

2 Рациональные дроби. 44 3 

3 Квадратные корни. Действительные числа. 25 1 

4 Квадратные уравнения. 26 2 

5 Повторение и систематизация учебного ма-

териала. 

8 1 

 Итого  105 7 

 9 класс   

1 Повторение  2  

2 Неравенства   21 1 

3 Квадратичная функция 32 2 



4 Элементы прикладной математики 21 1 

5 Числовые последовательности 21 1 

6 Повторение и систематизация учебного ма-

териала 

5 1 

 Итого  102 6 

 Всего за 7- 9 класс 312 21 

 
В авторскую программу внесены изменения. По 2 часа на вводное повторе-
ние в 8 и 9 классах взяты из часов для обобщающего  повторения в конце 
учебного года. 
 

 
Календарно-тематическое планирование. Алгебра. 9 
класс 
 
(I вариант. 3 часа в неделю, всего 102 часа.  
 

Номер 
параграфа 

Содержание учебного 
материала 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Д
ат

а 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 
Неравенства 20  

 

1 Числовые неравенства 3  Распознавать и приводить примеры 
числовых неравенств, неравенств с 
переменными, линейных неравенств 
с одной переменной, двойных нера-
венств. 
Формулировать: 
определения: сравнения двух чисел,  
решения неравенства с одной пере-
менной, равносильных неравенств, 
решения системы неравенств с одной 
переменной, области определения 
выражения; 
свойства числовых неравенств, сло-
жения и умножения числовых нера-
венств 
Доказывать: свойства числовых не-
равенств, теоремы о сложении и ум-
ножении числовых неравенств. 

2 Основные свойства чи-
словых неравенств 

2  

3 Сложение и умножение 
числовых неравенств. 
Оценивание значения 
выражения 

3  

4 Неравенства с одной пе-
ременной 

1  

5 Решение неравенств с 
одной переменной. Чи-
словые промежутки 

5  

6 Системы линейных не-
равенств с одной пере-
менной 

5  



Номер 
параграфа 

Содержание учебного 
материала 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Д
ат

а 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

 Контрольная работа № 1 1  Решать линейные неравенства. 
Записывать решения неравенств и их 
систем в виде числовых промежут-
ков, объединения, пересечения чи-
словых промежутков. Решать систе-
му неравенств с одной переменной. 
Оценивать значение выражения. 
Изображать на координатной прямой 
заданные неравенствами числовые 
промежутки  

Глава 2 
Квадратичная функция 32  

 

7 Повторение и расшире-
ние сведений о функции 

3  Описывать понятие функции как 
правила, устанавливающего связь 
между элементами двух множеств. 
Формулировать: 
определения: нуля функции; проме-
жутков знакопостоянства функции; 
функции, возрастающей (убываю-
щей) на множестве; квадратичной 
функции; квадратного неравенства; 
свойства квадратичной функции; 
правила построения графиков функ-
ций с помощью преобразований вида  
f(x) →  f(x) + b; 
f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 
Строить графики функций с помо-
щью преобразований вида f(x) → f(x) 
+ b; 
f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 
Строить график квадратичной 
функции. По графику квадратичной 
функции описывать её свойства. 
Описывать схематичное расположе-
ние параболы относительно оси абс-
цисс в зависимости от знака старше-
го коэффициента и дискриминанта 
соответствующего квадратного трёх-
члена. 
Решать квадратные неравенства, 
используя схему расположения па-
раболы относительно оси абсцисс. 
Описывать графический метод ре-
шения системы двух уравнений с 
двумя переменными, метод подста-

8 Свойства функции 3  

9 Как построить график 
функции y = kf(x), если 
известен график функ-
ции y = f(x) 

2  

10 Как построить графики 
функций y = f(x) + b 
и y = f(x + a), если извес-
тен график функции 
y = f(x) 

4  

11 Квадратичная функция, 
её график и свойства 

6  

 Контрольная работа № 2 1  

12 Решение квадратных не-
равенств 

6  

13 Системы уравнений с 
двумя переменными 

5  

14 Повторение и системати-
зация учебного материа-
ла. 

1  

 Контрольная работа № 3 1  



Номер 
параграфа 

Содержание учебного 
материала 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Д
ат

а 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

новки и метод сложения для решения 
системы двух уравнений с двумя пе-
ременными, одно из которых не яв-
ляется линейным. 
Решать текстовые задачи, в которых 
система двух уравнений с двумя пе-
ременными является математической 
моделью реального процесса, 
и интерпретировать результат реше-
ния системы 

Глава 3 
Элементы прикладной математики 20  

 

15 Математическое моде-
лирование 

3  Приводить примеры: математиче-
ских моделей реальных ситуаций; 
прикладных задач; приближённых 
величин; использования комбина-
торных правил суммы и произведе-
ния; случайных событий, включая 
достоверные и невозможные собы-
тия; опытов с равновероятными ис-
ходами; представления статистиче-
ских данных в виде таблиц, диа-
грамм, графиков; использования 
вероятностных свойств окружающих 
явлений. 
Формулировать: 
определения: абсолютной погрешно-
сти, относительной погрешности, 
достоверного события, невозможно-
го события; классическое определе-
ние вероятности; 
правила: комбинаторное правило 
суммы, комбинаторное правило про-
изведения. 
Описывать этапы решения приклад-
ной задачи. 
Пояснять и записывать формулу 
сложных процентов. Проводить про-
центные расчёты с использованием 
сложных процентов. 
Находить точность приближения по 
таблице приближённых значений ве-
личины. Использовать различные 
формы записи приближённого зна-
чения величины. Оценивать прибли-

16 Процентные расчёты 3  

17 Приближённые вычис-
ления 

2  

18 Основные правила ком-
бинаторики 

3  

19 Частота и вероятность 
случайного события 

2  

20 Классическое определе-
ние вероятности 

3  

21 Начальные сведения о 
статистике 

3  

 Контрольная работа № 4 1  



Номер 
параграфа 

Содержание учебного 
материала 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Д
ат

а 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

жённое значение величины. 
Проводить опыты со случайными 
исходами. Пояснять и записывать 
формулу нахождения частоты слу-
чайного события. Описывать стати-
стическую оценку вероятности слу-
чайного события. Находить вероят-
ность случайного события  
в опытах с равновероятными исхо-
дами. 
Описывать этапы статистического 
исследования. Оформлять информа-
цию в виде таблиц и диаграмм. Из-
влекать информацию из таблиц и 
диаграмм. Находить и приводить 
примеры использования статистиче-
ских характеристик совокупности 
данных: среднее значение, мода, 
размах, медиана выборки 

Глава 4 
Числовые последовательности 21  

 

22 Числовые последова-
тельности 

2  Приводить примеры: последова-
тельностей; числовых последова-
тельностей, в частности арифметиче-
ской и геометрической прогрессий; 
использования последовательностей 
в реальной жизни; задач, в которых 
рассматриваются суммы с бесконеч-
ным числом слагаемых. 
Описывать: понятия последователь-
ности, члена последовательности; 
способы задания последовательно-
сти. 
Вычислять члены последовательно-
сти, заданной формулой n-го члена 
или рекуррентно. 
Формулировать: 
определения: арифметической про-
грессии, геометрической прогрессии; 
свойства членов геометрической и 
арифметической прогрессий. 
Задавать арифметическую и геомет-
рическую прогрессии рекуррентно. 
Записывать и пояснять формулы 
общего члена арифметической и 

23 Арифметическая про-
грессия 

4  

24 Сумма n первых членов 
арифметической про-
грессии 

4  

25 Геометрическая прогрес-
сия 

3  

26 Сумма n первых членов 
геометрической прогрес-
сии 

3  

27 Сумма бесконечной гео-
метрической прогрессии, 
у которой | q | < 1 

3  

 Контрольная работа № 5 1  



Номер 
параграфа 

Содержание учебного 
материала 
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о 
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(на уровне учебных действий) 

   

геометрической прогрессий. 
Записывать и доказывать: формулы 
суммы n первых членов арифметиче-
ской и геометрической прогрессий; 
формулы, выражающие свойства 
членов арифметической и геометри-
ческой прогрессий. 
Вычислять сумму бесконечной гео-
метрической прогрессии, у которой | 
q | < 1. Представлять бесконечные 
периодические дроби в виде обыкно-
венных 

Повторение и систематизация 
учебного материала 

9   

Упражнения для повторения курса 
9 класса 

8   

Контрольная работа № 6 Промежуточ-
ная аттестация. 
 

1   

 

5. Критерии и нормы оценок в соответствии с ФГОС по алгебре 7-9 

класс : 

 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 
полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять её 
на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 
математике являются письменная контрольная работа, тест, проверочная 
работа, самостоятельная работа и устный опрос. 

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 
также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочёты. Погрешность 
считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 
овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

 К недочётам относятся погрешности, свидетельствующие о 
недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 
знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 
программе основными. Недочётами также считаются: погрешности, 



которые не привели к искажению смысла полученного учеником 
задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 
выполнение чертежа. 

 Граница между ошибками и недочётами является в некоторой степени 
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 
время и при других обстоятельствах - как недочёт. 

 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 
необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 
изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 
последовательностью и аккуратностью. 

 Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 
верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен 
верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

 Контрольные, самостоятельные и проверочные работы должны 
содержать задания 

 обязательного( базового ) уровня и задания повышенной трудности,  
которое предлагается для выполнения всем ученикам; 

 При устном и письменном опросе выставляется одна из отметок: «2» 
(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 
(отлично). 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи 
или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий. 

 
Оценивание  устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 

Отметка Критерии 

«5»  полно раскрыл содержание материала в объёме, 
предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком и точно используя 
математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, графики, чертежи 
сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации 



при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость использованных при ответе умений и 
навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя. 

«4»  ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 1) в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие математическое содержание ответа; допущены 
один - два недочёта при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 2) допущены ошибка или более двух недочётов, легко 
исправленные по замечанию учителя. 

«3»  неполно содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой 
ситуации при выполнении практического задания, но 
выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и 
навыков. 

«2»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала;  
 допущены ошибки  при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, графиках в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание 
изучаемого материала или не смог ответить ни на один из 
поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для учащихся, у которых функция речи нарушена, рекомендуется 
устные ответы не оценивать. При формулировании вопросов и 
заданий учитывать возможности ребенка на данном этапе. Заменить 



устный опрос письменным ответом или тестом. 
Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся:  
 незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и 

неумение их применять;  
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 незнание приёмов решения задач, рассматриваемых в учебнике;  
 вычислительные ошибки. 

К не грубым ошибкам относятся:  
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорем, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой одного -двух из этих признаков второстепенными; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 
обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 неправильное произношение математических терминов. 

К недочётам относятся:  
 нерациональное решение; недостаточность или отсутствие пояснений  

в решениях. 
 
 

Оценка письменных работ учащихся 
 

Отметка Критерии 

«5»  работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обоснованиях решения 

нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием 
незнания или непонимания учебного материала) 

«4»  работа выполнена полностью, но обоснования шагов 
решения недостаточны (если умение обосновывать 
рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки); 

 допущена одна грубая ошибка или две не грубых 
ошибки в выкладках, рисунках, чертежах или графиках. 



«3»  допущены  2-3 не грубые ошибки или 1 грубая ошибка, 
но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме; 

  
 выполнен только обязательный уровень в письменной 

работе. 
  

«2»  допущены существенные ошибки, показавшие, что 
учащийся не владеет обязательными умениями по 
данной теме в полной мере; 

 выполнено 1/3 или менее  всех заданий в работе; 
 работа показала полное отсутствие у учащегося 

обязательных знаний, умений по проверяемой теме или 
значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся:  
 незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем 

неумение их применять;  
 незнание наименований единиц измерения; 
 незнание приёмов решения задач, рассматриваемых в учебнике;  
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия); 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 не решенная до конца задача или пример; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 невыполненное задание;  

 логические ошибки. 

К не грубым ошибкам относятся:  
 ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 
 нерациональный прием вычислений; 
 неточность графика; 
 неправильная постановка вопроса к действию при решении 



задачи;  
  неверно сформулированный ответ задачи; 
  неправильное списывание данных (чисел, знаков);  
 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков;  
 не доведение до конца преобразований. 
  

 
Оценка тестовых  работ учащихся 
Тесты, предъявляемые обучающимся, могут быть как в бумажном, так и в 
электронном варианте. Объем теста зависит от изучаемой темы. 

Учитель имеет право воспользоваться критериями оценивания теста, которые 
предлагают составители тестов. 

 

Отметка Критерии 

«5» 95-100 %  выполнения теста 

«4» 75-94 %    выполнения теста 

«3» 45-74 %    выполнения тест 

«2» 0-44%      выполнения теста 

 

      Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех 

других письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требо-

ваний к обучающимся со стороны всех учителей образовательных учрежде-

ния, сравнимость результатов обучения в разных классах. Применяя эти нор-

мы, учитель должен индивидуально подходить к оценке каждой письменной 

работы учащегося, обращать внимание на качество выполнения работы в це-

лом, а затем уже на количество ошибок и на их характер. 

         Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письмен-

ные работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений, 

определяются требованиями, установленными программой. Наряду с кон-

трольными работами по определенным разделам темы следует проводить 

итоговые контрольные работы по всей изученной теме. 

      Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изу-



ченному за четверть или за год, как правило, должны состоять из задач и 

примеров. 

    Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее обще-

го математического уровня, оригинальности, последовательности, логично-

сти ее выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформле-

ния работы. 

       Ошибка, повторяющаяся в  одной работе несколько раз, рассматривается 

как одна ошибка. 

     За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижает-

ся; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя рус-

ского языка. Однако ошибки в написании математических терминов, уже 

встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочеты в ра-

боте. 

Оценка текущих письменных работ. 

         При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель ру-

ководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоя-

тельности выполнения работ учащимися. 

        Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне само-

стоятельно с применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы.  

         Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, 

на только что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оце-

ниваться менее строго. 

     Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором 

их под руководством учителя, оцениваются более строго. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

Контрольная работа № 6 по теме «Обобщение и систематизация знаний 
учащихся» 

 

Вариант 1 

1. Решите неравенство 11x − (3x + 4) 9x − 7. 



2. Постройте график функции  Пользуясь графиком, найдите: 

1) промежуток убывания функции; 

2) множество решений неравенства  . 

3. Решите систему уравнений  

4. Найдите сумму первых семи членов арифметической прогрессии, если её 
третий член равен −5, а шестой равен 2,5. 

5. Две бригады, работая вместе, могут выполнить производственное задание 
за 6 ч. Если первая бригада проработает самостоятельно 2 ч, а потом вторая 

бригада проработает 3 ч, то будет выполнено  задания. За сколько часов 
каждая бригада может выполнить данное производственное задание само-
стоятельно? 

6. При каких значениях a уравнение  не имеет корней? 

7. На четырёх карточках записаны числа 3, 4, 5 и 6. Какова вероятность того, 
что произведение чисел, записанных на двух наугад выбранных карточках, 
будет кратным числу 10? 

 

Вариант 2 

1. Решите неравенство 6x − 5(2x + 8) 14 + 2x. 

2. Постройте график функции  Пользуясь графиком, найдите: 

1) промежуток возрастания функции; 

2) множество решений неравенства  . 

3. Решите систему уравнений  

4. Найдите сумму первых одиннадцати членов арифметической прогрессии, 
если её четвёртый член равен 2,6, а шестой равен 1,2. 

5. Два тракториста, работая вместе, могут вспахать поле за 14 ч. Если первый 
тракторист проработает самостоятельно 7 ч, а потом второй тракторист про-

работает 14 ч, то будет вспахано  поля. За сколько часов каждый тракто-
рист может вспахать это поле самостоятельно? 

6. При каких значениях a уравнение  имеет два различных 
корня? 



7. На четырёх карточках записаны числа 1, 2, 3 и 4. Какова вероятность того, 
что сумма чисел, записанных на двух наугад выбранных карточках, будет 
чётным числом? 

 

Вариант 3 

1. Решите неравенство 3x − 4(x + 1) x. 

2. Постройте график функции  Пользуясь графиком, найдите: 

1) промежуток убывания функции; 

2) множество решений неравенства  . 

3. Решите систему уравнений  

4. Найдите сумму первых десяти членов арифметической прогрессии, если её 
третий член равен 9, а восьмой равен 24. 

5. Двое маляров, работая вместе, могут покрасить фасад школы за 12 ч. Если 
первый маляр проработает самостоятельно 5 ч, а потом второй маляр прора-

ботает 4 ч, то будет покрашено  фасада. За сколько часов каждый маляр 
может покрасить фасад школы самостоятельно? 

6. При каких значениях a уравнение  не имеет корней? 

7. На четырёх карточках записаны числа 2, 5, 6 и 10. Какова вероятность то-
го, что произведение чисел, записанных на двух наугад выбранных карточ-
ках, будет кратным числу 4? 

 

Вариант 4 

1. Решите неравенство 2x − 3(x + 4) x − 16. 

2. Постройте график функции  Пользуясь графиком, найдите: 

1) промежуток возрастания функции; 

2) множество решений неравенства  

3. Решите систему уравнений  

4. Найдите сумму первых шести членов арифметической прогрессии, если её 
третий член равен 54, а пятый равен 6. 



5. Если открыть одновременно две трубы, то бассейн будет наполнен водой 
за 8 ч. Если сначала наполнять бассейн только через одну трубу в течение 12 

ч, а потом только через другую в течение 3 ч, то водой будет наполнено 
 бассейна. За сколько часов может быть наполнен бассейн через каждую тру-
бу? 

6. При каких значениях a уравнение  имеет два различных 
корня? 

7. На четырёх карточках записаны числа 3, 6, 9 и 14. Какова вероятность то-
го, что произведение чисел, записанных на двух наугад выбранных карточ-
ках, не будет кратным числу 9? 

 


	4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



