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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (утвержден приказом Министерства образования общего и профессио-

нального образования РФ от 17.12.2010 г. № 1897), в редакции приказа от 24 12.2014, на 

основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы основ-

ного общего образования (далее - ООП ООО), с учѐтом примерной программы по матема-

тике  для 5-9 классах, авторской программы «Алгебра 7-9 классы» (составитель Т.А. Бур-

мистрова),  с учетом основных направлений программ, включенных в структуру ООП  

ООО МОУ «СОШ №17». 

 

Данная программа адресована учащимся 7-9 классов. 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 

 

Общая характеристика учебного предмета « Алгебра» 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: ариф-

метика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание вклю-

чены два дополнительных методологических раздела: логика и множества;  математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и об-

щекультурного развития учащихся. Содержание линии «Арифметика» служит базой  для 
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дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию  логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание линии Алгебра» способствует формированию у учащихся математическо-

го аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружаю-

щей реальности. 

Содержании линии «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных зна-

ний о  функции как важнейшей  математической модели для  описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся  

умения использовать различные языки математики (словесный, графический, символиче-

ский), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии циви-

лизации и культуры. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образова-

ния, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения вос-

принимать и критически анализировать информацию, представленную в различных фор-

мах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах.  

Раздел  «Логика и множества» служит цели овладения учащимися некоторыми  элемен-

тами универсального математического языка. 

Раздел  «Математика в историческом развитии»   способствует созданию общекультур-

ного гуманитарного фона изучения курса. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Алгебра» входит в предметную область  «Математика и информатика».  

Согласно учебному плану МОУ «СОШ №17» на изучение алгебры    отводится  4 учеб-

ных часа в неделю.  Из части, формируемой участниками образовательного процесса, вы-

деляется по 1 часу в неделю на изучение алгебры в 7-9 классах с учѐтом образовательных 

запросов учащихся и родителей. 

Общий объем учебного времени по годам обучения составляет: 

 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Количество 

учебных недель 

35 36 34 105 

Количество 

часов в неделю 

4 4 4 12 

Количество 

часов в год 

140 144 136 420 

 

С учетом периода государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам общего образования в 8,9 классах перераспределено количество учебных недель. В 

связи с этим дополнительная учебная неделя в 8 классе отводится на повторение и систе-

матизацию  материала  по темам, вызывающим наибольшее затруднение у учащихся. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формиро-

ванием  способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 
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Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе алгебра  служит опорным предметом для изучения смежных дисци-

плин. Для жизни в современном обществе важным является формирование математиче-

ского стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. Ведущая 

роль  принадлежит алгебре  в формировании алгоритмического мышления и воспитания 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач развивается творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение алгебре  дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-

формативную речь, умение отбирать  подходящие языковые (символические, графиче-

ские) свойства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры че-

ловека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений.  

История развития математического знания дает возможность пополнить запас истори-

ко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как ча-

сти общечеловеческой культуры. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета "Алгебра". 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  алгеб-

раических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружа-

ющей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера;  

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновы-

вать суждения, проводить классификацию;  

2) овладения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, фор-

мирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различ-

ных способах их изучения; 

3) умения выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно со-

ставлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случа-

ев и эксперимента; 

5) умения решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним  уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для реше-

ния и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) владения системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных за-

висимостей; 

7) овладения основными способами  представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
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8) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из  раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене-

нию известных алгоритмов.  

 

Планируемые результаты изучения  курса  алгебры 7-9 класс 

 

     Рациональные числа 

    Выпускник  научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐ-

мы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не-

сложные практические расчѐты. 

   Выпускник  получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привыч-

ку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

   Действительные числа  

    Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

   Выпускник  получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

    Измерения, приближения, оценки  

   Выпускник  научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жѐнными значениями величин. 

   Выпускник  получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи при-

ближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных. 

   Алгебраические выражения  

  Выпускник  научится: 
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и  алгебраическими дробями; 
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4) выполнять разложение многочленов на множители. 

  Выпускник  получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, при-

меняя широкий набор способов и приѐмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

   Уравнения  

   Выпускник  научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

   Выпускник  получит возможность: 

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений 

 для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

   Неравенства  

   Выпускник научится: 
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств  для решения задач из различных разделов курса. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

   Основные понятия. Числовые функции  

   Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

ные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-

матических задач из различных разделов курса. 

   Числовые последовательности   

   Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-

чения); 
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2) 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 научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат урав-

нений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

   Описательная статистика   

   Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа ста-

тистических данных. 

   Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

   Случайные события и вероятность   

   Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

   Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

   Комбинаторика    

   Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

   Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам реше-

ния комбинаторных задач. 

 

 Содержание учебного предмета « Алгебра 7-9 классы». 

Арифметика 

     Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-

лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как от-

ношение m/n, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

    Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем.  

   Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость сторо-

ны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

   Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изобра-

жение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

     Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элемен-

тарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение величины, точ-

ность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
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Алгебра 

     Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражений вместо переменных. Преобразование  буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

    Степень с  натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразо-

вание целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Много-

члены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квад-

ратного трѐхчлена на множители. 

     Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свой-

ства.  

     Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

     Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

    Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

    Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры ре-

шения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравне-

ний.  

   Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

    Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

    Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

   Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

     Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные не-

равенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

    Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функ-

ции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 
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    Числовые функции. Функции, описывающие прямую обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадра-

тичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 

2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = √x, y = √ 
 

  , у = | x |. 

   Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание по-

следовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

    Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспо-

ненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

    Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее ариф-

метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выбо-

рочном исследовании. 

    Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном собы-

тии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Веро-

ятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое опреде-

ление вероятности. 

    Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Логика и множества 

    Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначе-

ния числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств, разность множеств.  

   Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

   Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

    История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность ра-

циональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные си-

стемы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрица-

тельных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

    Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символи-

ки. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебра-

ических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

    Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.    
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    Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шах-

матной доске. 

    Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Алгебра 

Год обучения – 1 

Класс – 7 

Всего часов – 140 

Контрольных работ – 9 

Промежуточная аттестация – 1  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а
 с

о
в

 

Основные виды 

учебной 

деятельности учащихся 

Глава 1 Выражения. Тождества. 

Уравнения. 

 

15 

Находить значения числовых выражений, а так-

же выражений с переменными при указанных 

значениях переменных. Использовать знаки >, 

<, ≥, ≤, читать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования выра-

жений: приводить подобные слагаемые, раскры-

вать скобки в сумме или разности выражений. 

Решать уравнения вида ах=b при различных зна-

чениях а и b, а также несложные уравнения, сво-

дящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения 

текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические ха-

рактеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в не-

сложных ситуациях. 

1.1 Выражения 5 

1.2 Преобразование выражений. 6 

 Контрольная работа №1 1 

1.3 Уравнения с одной перемен-

ной. 

9 

 

1.4 Статистические характери-

стики 

4 

 

 

 

Контрольная работа №2 1 

Глава 2 Функции 18 Вычислять значения функции, заданной форму-

лой, составлять таблицы значений функции. По 

графику функции находить значение функции по 

известному значению аргумента и решать обрат-

ную задачу.  

Строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих 

функций.  

Понимать, как влияет знак коэффициента k  на 

расположение в координатной плоскости графи-

ка функции y=kx, где k≠0, как зависит от значе-

ний k и b взаимное расположение графиков двух 

функций вида y=kx+ b. 

2.1 Функции и их графики 7 

2.2 Линейная функция 10 

 Контрольная работа №3  
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Интерпретировать графики реальных зависимо-

стей, описываемых формулами вида y=kx, где где 

k≠0 и y=kx+ b. 

Глава 3 Степень с натуральным 

показателем 

18 Вычислять значения выражений вида   , где а – 

произвольное число, n – натуральное число, уст-

но и письменно, а также с помощью калькулято-

ра. Формировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с нату-

ральным показателем. Применять свойства сте-

пени для преобразования выражений. Выпол-

нять умножение одночленов и возведение одно-

членов в степень. Строить графики функций 

у=   и у=  . Решать графически уравнения   = 

kx+ b,     kx+ b, где k и b – некоторые числа. 

3.1 Степень и ее свойства 10 

3.2 Одночлены 7 

  Контрольная работа №4 1 

Глава 4 Многочлены 23 Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен и многочлена на много-

член. Выполнять разложение многочленов на 

множители, используя вынесение множителя за 

скобки и способ группировки. Применять дей-

ствия с многочленами при решении разнообраз-

ных задач, в частности при решении текстовых 

задач с помощью уравнений. 

4.1 Сумма и разность многочле-

нов 

4 

4.2 Произведение одночлена и 

многочлена 

7 

 Контрольная работа №5 1 

4.3 Произведение многочленов 10 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 5 Формулы сокращенного 

умножения 

23 Доказывать справедливость формул сокращен-

ного умножения, применять их в преобразовани-

ях целых выражений в многочлены, а также для 

разложения многочленов на множители. Исполь-

зовать различные преобразования целых выра-

жений при решении уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на делимость, в вычислении 

значений некоторых выражений с помощью 

калькулятора. 

5.1 Квадрат суммы и квадрат 

разности 

6 

5.2 Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов 

6 

 Контрольная работа №7 1 

5.3 Преобразование целых вы-

ражений 

9 

 Контрольная работа №8 1 

Глава 6 Системы линейных 

уравнений 

17 Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. Нахо-

дить путем перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными. Строить гра-

фик уравнения ax+bx=c, где а≠0 или b≠0. Решать 

графическим способом системы линейных урав-

нений с двумя переменными. Применять способ 

подстановки и способ сложения при решении си-

стем линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений. Ин-

терпретировать результат, полученный при ре-

шении системы. 

6.1 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

6 

6.2 Решение систем линейных 

уравнений 

10 

 Контрольная работа №9 1 

Повторение 11  

 Итоговая контрольная рабо-

та 

1  
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Тематическое планирование 

Алгебра 

Год обучения – 2 

Класс – 8 

Всего часов – 144 

Контрольных работ - 9 

Промежуточная аттестация – 1  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
  

ч
а
 с

о
в

 Основные виды 

учебной 

деятельности учащихся 

Глава 1 Рациональные дроби 30 Формулировать основное свойство рациональ-

ной дроби и применять его для преобразования 

дробей. Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей, а 

также возведение дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования рациональных выра-

жений, доказывать тождества. Знать свойства 

функции у=
 

 
, где k≠0, и уметь строить ее гра-

фик. 

1.1 Рациональные дроби и их 

свойства 

5 

1.2 Сумма и разность дробей 8 

 Контрольная работа №1 1 

1.3 Произведение и частное 

дробей 

15 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 2 Квадратные корни 25 Приводить примеры рациональных и иррацио-

нальных чисел. Находить значения арифметиче-

ских квадратных корней, используя при необхо-

димости калькулятор. Доказывать теоремы о 

корне из произведения и дроби, тождество 

√  =|a|, применять их в преобразованиях выра-

жений. Освобождаться от иррациональности в 

знаменателях дробей вида 
 

√ 
, 

 

√  √ 
. Выносить 

множитель за знак корня и вносить множитель 

под знак корня. Использовать квадратные кор-

ни для выражения переменных из геометриче-

ских и физических формул. Строить график 

функции у=√  и иллюстрировать на графике ее 

свойства. 

2.1 Действительные числа 3 

2.2 Арифметический квадрат-

ный корень 

6 

2.3 Свойства арифметического 

квадратного корня 

4 

 Контрольная работа №3 1 

2.4 Применение свойств ариф-

метического квадратного 

корня 

10 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 3 Квадратные уравнения 30 Решать квадратные уравнения. Находить под-

бором корни квадратного уравнения, используя 

теорему Виета. Исследовать квадратные урав-

нения по дискриминанту и коэффициентам. Ре-

шать дробные рациональные уравнения, сводя 

решение таких уравнений к решению линейных 

и квадратных уравнений с последующим исклю-

чением посторонних корней. Решать текстовые 

задачи, используя в качестве алгебраической мо-

дели квадратные и дробные уравнения. 

3.1 Квадратное уравнение и его 

корни 

16 

 Контрольная работа №5 1 

3.2 Дробные рациональные 

уравнения 

12 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 4 Неравенства 24 Формулировать и доказывать свойства число-

вых неравенств. Использовать аппарат нера-

венств для оценки погрешности и точности при-

ближения.  

4.1 Числовые неравенства и их 

свойства 

9 

 Контрольная работа №7 1 
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4.2 Неравенства с одной пере-

менной и их системы 

13 Находить пересечение и объединение множеств, 

в частности числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, кото-

рые записаны в виде двойных неравенств.  

 Контрольная работа №8 1 

Глава 5 Степень с целым пока-

зателем. Элементы статистики 

13 Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с це-

лым показателем при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. Использовать за-

писи чисел и сопоставление размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире.  

Приводить примеры репрезентативной и нере-

презентативной выборки. Извлекать информа-

цию из таблиц частот и организовывать инфор-

мацию в виде таблиц частот, строить интерваль-

ный ряд.  

Использовать наглядное представление стати-

стической информации в виде столбчатых и кру-

говых диаграмм, полигонов, гистограмм. 

5.1 Степень с целым показате-

лем и ее свойства 

8 

 Контрольная работа №9 1 

5.2 Элементы статистики 4 

Повторение 14  

 Итоговая контрольная рабо-

та 

1  

 

2.1 Уравнения с одной перемен-

ной 

12 

 
2.1 Неравенства с одной пере-

менной 

7 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 3 Уравнения и неравен-

ства с двумя переменными 

24 Строить графики уравнений с двумя перемен-

ными в простейших случаях, когда графиком 

является прямая, парабола, гипербола, окруж-

ность. Использовать их для графического ре-

шения систем уравнений с двумя переменными.  

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых од-

но уравнение первой степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений вто-

рой степени с двумя переменными; решать со-

ставленную систему, интерпретировать ре-

зультат. 

 

3.1 Уравнения с двумя перемен-

ными и их системы 

16 

3.2 Неравенства с двумя  

переменными и их системы 

7 

 Контрольная работа №4 1  

Глава 4 Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии 

17 Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры за-

дания последовательностей формулой n-го чле-

на рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, сум-

мы первых n членов арифметической и геомет-

4.1 Арифметическая прогрессия 8 

 Контрольная работа №5 1 

4.2 Геометрическая прогрессия 7 

 Контрольная работа №6 1 
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рической прогрессий, решать задачи с исполь-

зованием этих формул. Доказывать характери-

стическое свойство арифметической и геомет-

рической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, исполь-

зуя при необходимости калькулятор. 

Глава 5 Элементы комбинато-

рики и теории вероятностей 

17 Выполнить перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов и комбинаций. Приме-

нять правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа пе-

рестановок, размещений, сочетаний и приме-

нять соответствующие формулы.  

Вычислять частоту случайного события. Оце-

нивать вероятность случайного события с по-

мощью частоты, установленной опытным пу-

тем. Находить вероятность случайного события 

на основе классического определения вероятно-

сти. Приводить примеры достоверных и не-

возможных событий.  

5.1 Элементы комбинаторики 11 

5.2 Начальные сведения из тео-

рии вероятностей 

5 

 Контрольная работа №7 1 

Повторение 29  

 Итоговая контрольная работа 2  

 

Тематическое планирование 

Алгебра 

Год обучения – 3 

Класс – 9 

Всего часов –136 

Контрольных работ – 7 

Промежуточная аттестация – 1  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
  

ч
а
 с

о
в

 Основные виды 

учебной 

деятельности учащихся 

Глава 1 Квадратичная функция 29 Вычислять значения функции, заданной фор-

мулой, а также двумя и тремя формулами. Опи-

сывать свойства функций на основе их графи-

ческого представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение на коор-

динатной плоскости графиков функций у=ах
2
, 

у=ах
2
+n, у=а(х-n)

2
. Строить график функции 

у=ах
2
+bх+с, уметь указывать координаты вер-

шины параболы, ее ось симметрии, направление 

ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции 

у=х
n
 с четным и нечетным n. Понимать смысл 

записей вида √ 
 

, √ 
 

 и т.д., где а – некоторое 

число. Иметь представление о корне n-й степе-

ни с помощью калькулятора. 

1.1 Функции и их свойства 7 

1.2 Квадратный трехчлен 5 

 Контрольная работа №1 1 

1.3 Квадратичная функция и ее 

график 

11 

1.4 Степенна функция. Корень  

n-й степени 

4 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 2 Уравнения и неравен-

ства с одной переменной 

20 Решать уравнения третьей и четвертой степени 

с помощью разложения на множители и введе-
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2.1 Уравнения с одной перемен-

ной 

12 ние вспомогательных переменных, в частности 

решать биквадратные уравнения. Решать дроб-

ные рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать ме-

тод интервалов для решения несложных рацио-

нальных неравенств. 

2.1 Неравенства с одной пере-

менной 

7 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 3 Уравнения и неравен-

ства с двумя переменными 

24 Строить графики уравнений с двумя перемен-

ными в простейших случаях, когда графиком 

является прямая, парабола, гипербола, окруж-

ность. Использовать их для графического ре-

шения систем уравнений с двумя переменными.  

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых од-

но уравнение первой степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений вто-

рой степени с двумя переменными; решать со-

ставленную систему, интерпретировать ре-

зультат. 

 

3.1 Уравнения с двумя перемен-

ными и их системы 

16 

3.2 Неравенства с двумя  

переменными и их системы 

7 

 Контрольная работа №4 1  

Глава 4 Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии 

17 Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры за-

дания последовательностей формулой n-го чле-

на рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, сум-

мы первых n членов арифметической и геомет-

рической прогрессий, решать задачи с исполь-

зованием этих формул. Доказывать характери-

стическое свойство арифметической и геомет-

рической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, исполь-

зуя при необходимости калькулятор. 

4.1 Арифметическая прогрессия 8 

 Контрольная работа №5 1 

4.2 Геометрическая прогрессия 7 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 5 Элементы комбинато-

рики и теории вероятностей 

17 Выполнить перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов и комбинаций. Приме-

нять правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа пе-

рестановок, размещений, сочетаний и приме-

нять соответствующие формулы.  

Вычислять частоту случайного события. Оце-

нивать вероятность случайного события с по-

мощью частоты, установленной опытным пу-

тем. Находить вероятность случайного события 

на основе классического определения вероятно-

сти. Приводить примеры достоверных и не-

возможных событий.  

5.1 Элементы комбинаторики 11 

5.2 Начальные сведения из тео-

рии вероятностей 

5 

 Контрольная работа №7 1 

Повторение 29  

 Итоговая контрольная работа 2  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№  

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 

 

Необходимо 

Имеется в 

наличии 

 

 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспе-

чение: 

 

1.1 ФГОС ООО. 1 1 

1.2 Примерная ООП ООО. 1 1 

1.3 ООП ООО  МОУ «СОШ №17» 1 1 

1.4 
Учебники по алгебре: 

Алгебра. 7класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений 

(под редакцией С.А.Теляковского). 

 Алгебра. 8класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений 

(под редакцией С.А.Теляковского)  

Алгебра. 9класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений 

(под редакцией С.А.Теляковского). 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

20 

 

20 

 

20 

2. Учебно-методические материалы:  

 2.1. Дидактические материалы  Алгебра 7 класс, Ю.Н.Макарычев , 

Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева 

17 17 

 2.2. Дидактические материалы  Алгебра 8 класс, Ю.Н.Макарычев , 

Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева 

17 17 

  2.3. Дидактические материалы  Алгебра 9 класс, Ю.Н.Макарычев , 

Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева 

17 17 

 2.4. Экспресс-диагностика. Алгебра 7 класс. Ю.А. Глазков, М.Я. Гаи-

ашвили 

12 12 

 2.5. Экспресс-диагностика. Алгебра 8 класс. Ю.А. Глазков, М.Я. Гаи-

ашвили 

17 17 

 2.6. Тематические тестовые задания. ОГЭ, Математика 9 класс  Ю.А. 

Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. Гаиашвили 

15 15 

 2.7. Тематические тесты. Алгебра 9 класс. В.И. Ахременкова 15 15 

 2.8. Поурочные разработки по алгебре 8 класс. А.Н. Рурукин 1 1 

 2.9. Подготовка к ГИА. Математика 9 класс. Под редакцией Ф.Ф. Лы-

сенкова, С.Ю.Кулабухова. 

1 1 

 2.10. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре 7 класс.  Ю.А. 

Глазков, М.Я. Гаиашвили. 

1 1 

 2.11. Алгебра. Геометрия. 8 класс. Самостоятельные и контрольные ра-

боты. А.И. Ершова 

1 1 

 2.12. Тематические тесты. Алгебра 9 класс. Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. 

1 1 

2.13. КИМ . Математика . Раздаточный материал. 9 класс 1 1 

2.14. Математика 5-9 классы. Развитие математического мышления. 

И.В. Фотина 

1 1 

2.15. Задачи на смекалку. Нестеренко Ю.В. 1 1 

2.16. Решение задач. Шарыгин И.Ф. 1 1 

2.17. Диск. Дидактический и раздаточный материал. 1 1 

 3. ЭОРы по  математике:  

 3.1. 

 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образо-

вание. 

 + 

 

http://www.edu.ru/
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3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

3.6. 

3.7. 

 

3.8. 

 

3.9. 

 

3.10. 

3.11. 

3.12. 

3.13. 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский об-

щеобразовательный портал». 

http://www.ict.edu.ru – Специализированный портал «Информаци-

онно-коммуни.кационные технологии в образовании. 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный пор-

тал «Здоровье и образование». 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал 

«Грамота.ru». 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА».  

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образова-

тельный информационный портал. 

http://www.college.ru – Первый в России образовательный интер-

нет-портал, включающий обучение школьников. 

http://www.fipi.ru. - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов в новой форме. 

http://videouroki.net  

 www.pedsovet.ru 

 www.festival. 1september.ru 

www.reshuege.ru (образовательный портал для подготовки к экза-

мену) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

4.  Печатная продукция:   

4.1 Комплекты таблиц и плакатов по алгебре.  + 

4.2. Плакаты выдающихся деятелей математики  + 

5. Мультимедийные пособия:  

5.1 Видеоуроки по геометрии. 8 класс 1 1 

5.2 Презентации по математике. 7-11 классы (на флеш-накопителе).  + 

6. Материально-техническое обеспечение:  

6.1 Учительский стол и стул  2/2 2/2 

6.2 Парты двуместные  28 28 

6.3 Стулья ученические. 56 56 

6.4 Шкафы.  8 

6.5 Аудиторная магнитная доска. 2 2 

6.6 Ящик для хранения печатных пособий.  4 

6.7 Карнизы.  2 

6.8 Шторы  2 

6.9 АРМ (интерактивная доска, проектор, 2 аудиоколонки, ноутбук). 2 1 

6.10 Комплект чертежных инструментов 2 2 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-

вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-

ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-

мого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивиду-

http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://videouroki.net/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.festival/
http://www.reshuege.ru/
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альные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положи-

тельную учебную и социальную мотивацию. 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня дости-

жений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с обучающимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овла-

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью ин-

тересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих уча-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету 

и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  



 
 

20 
 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систе-

матической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины плани-

руемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся мо-

жет выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся  требу-

ет специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказа-

нии целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толь-

ко отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-

возможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оце-

нивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку «удо-

влетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд 

в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анали-

зировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению си-

стематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и проце-

дур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-

даний базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по   математике 

 

Уровни  Оценка  Теория  Практика  

1.Узнавание  Распознавать объект, Уметь выполнять зада-
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Алгоритмическая   

деятельность с  под-

сказкой  

 

«3» 

находить нужную 

формулу, признак, 

свойство и т.д.  

 

ния по образцу, на непо-

средственное примене-

ние формул, правил, ин-

струкций и т.д. 

2. Воспроизведение 

 

Алгоритмическая де-

ятельность без под-

сказки 

 

 

 

«4» 

Знать формулировки 

всех понятий, их свой-

ства, признаки, форму-

лы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выво-

ды, устанавливать вза-

имосвязь, выбирать 

нужное для выполне-

ния данного задания  

Уметь работать с учеб-

ной и справочной лите-

ратурой, выполнять за-

дания, требующие не-

сложных преобразова-

ний с применением изу-

чаемого материала 

 

3. Понимание 

 

Деятельность при от-

сутствии явно выра-

женного алгоритма  

 

 

 

 

«5» 

 

 

 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций  

 

Уметь применять полу-

ченные знания в раз-

личных ситуациях. 

 Выполнять задания 

комбинированного ха-

рактера, содержащие 

несколько понятий. 

  Овладение ум-

ственной самостоя-

тельностью 

 

Творческая исследо-

вательская деятель-

ность  

 

 

 

 

 

«5» 

Знать в совершенстве 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем. 

 Иметь знания из до-

полнительных источ-

ников. 

 Владеть операциями 

логического мышле-

ния. Составлять модель 

любой ситуации. 

Уметь применять зна-

ния в любой нестан-

дартной ситуации. 

 Самостоятельно вы-

полнять творческие ис-

следовательские зада-

ния.  

Выполнять функции 

консультанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике. 

Отметка «5», если:  

● работа выполнена полностью; 

● в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

● в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

● работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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● допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

●  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

● допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

● работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучаю-

щегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предло-

женные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

 Оценка  устных ответов учащихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

● полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

● изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

● правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

● показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

● продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформиро-

ванность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

● отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

● возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

● в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

● допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 

● допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

● неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

● имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминоло-

гии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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● ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

● при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

● не раскрыто основное содержание учебного материала; 

● обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материа-

ла; 

● допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

● ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 Оценивание тестовых заданий 

 

Каждый верный ответ тестового задания оценивается в 1 балл. За неверный ответ или от-

сутствие ответа ставится 0 баллов. 

Отметка "5" ставится за 95% - 100% набранных баллов. 

Отметка "4" ставится за 75%- 94% набранных баллов. 

Отметка "3" ставится за 50% - 74% набранных баллов. 

Отметка "2" ставится за менее чем 50% набранных баллов. 

 

Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочѐты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
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- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практиче-

ских работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных 

работ. 

 


