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                Рабочая программа по алгебре (базовый уровень) для 8 класса  

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекса: 

учебник «Алгебра, 8 класс» (авторы Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова и др.). 

Изд. «Просвещение»  М., 2019-2022.  

Номер учебника из федерального перечня: 1.1.2.4.2.3.2 

Курс рассчитан на 102 часа в год (по 3 часа в неделю, контрольных работ - 7). 

 

Структура документа. 

 

Рабочая программа  включает в себя:  

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

6. Учет достижений учащихся, формы и средства контроля. 

7.  Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. 

8. Календарно-тематическое планирование. 

9. Приложения к программе. 

 

Пояснительная записка. 

 

 Статус документа.  

Данная рабочая программа составлена в  соответствии  со  следующими  документами: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 №115; 

        Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 08  апреля  2015 г. № 1/15); 

федерального  перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 245; 

https://fpu.edu.ru/textbook/1328


перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 32 (далее – СанПин 1.2.3685-21); 

            распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022г. N801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-

2023 учебный год». 

                  и с учетом: 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№321; 

 Учебного плана  ГБОУ школы  №321 на 2022/2023 учебный год; 

 Устава ГБОУ школы  №321 на 2022/2023 учебный год; 

 сборника рабочих программ «Алгебра. 7-9 класс» // под ред. Бурмистровой Т.А.., М., 

Просвещение, 2017; 

 8 класс. Алгебра. (авторы Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова и др.) 102 ча-

са в год. 3 часа в неделю.  

 

Цели 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных 

в Государственном стандарте общего образования по математике. Изучение математики на сту-

пени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых челове-

ку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятель-

ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышле-

ния, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

   

 Основную задачу своей педагогической деятельности вижу в создании на уроках ма-

тематики такой образовательной среды, которая способствует самореализации учеников, по-

вышению их образовательного уровня, формированию коммуникативных навыков, творче-

ского мышления, познавательной активности. Стараюсь создавать благоприятные условия 

для достижения всеми школьниками базового уровня подготовки, соответствующего Феде-

ральному государственному стандарту. 

 Для достижения своей цели и поставленных мною задач на 2022-2023 учебный год 

хочу выбрать тему самообразования «Использование технологий интерактивного обучения 

на уроках математики». Применение этих технологий способствует выработке самостоя-

тельности, заинтересованности учащихся в конечном результате, обеспечивает положитель-

ную мотивацию к изучению математики, формирует устойчивый познавательный интерес к 

предмету, повышает качество знаний.  

 Применение интерактивных технологий дает  ученикам:  

 • развитие личностной рефлексии;  

 • осознание включенности в общую работу;  

 • становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;  

 • развитие навыков общения;  

 • принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;  

 • повышение познавательной активности.  

 • формирование класса как групповой общности;  

 • повышение познавательного интереса;  

 • развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии 

 

                         Роль и место предмета в базисном учебном плане 

 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учре-

ждений Российской Федерации на изучение предмета «Алгебра» на базовом уровне отводит-

ся  102 часа  в 8 классе  из расчета 3 часа в неделю. Из общего количества часов на тематиче-

ские контрольные работы отводится 7 часов, две из которых полугодовая и итоговая. 

 Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в 

условиях системно-деятельностного подхода. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 

 фронтальные, 

 классные, 

 внеклассные. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 



- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ (применение на уроках математики цифровых  образовательных ресурсов) 

Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, пре-

дупредительный контроль, контрольные работы. Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 

минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. В конце каждого полу-

годия проводятся административные  контрольные работы. Итоговая аттестация предусмот-

рена в виде  административной контрольной работы. 

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

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формирова-

нием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, форми-

рованием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно слож-

ных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных матема-

тических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политиче-

ской информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому че-

ловеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в спра-

вочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометриче-

ских измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диа-

грамм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять не-

сложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-

лин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том чис-

ле и математической. И, наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уро-

вень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, биз-

нес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким об-

разом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым пред-

метом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления есте-

ственным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математиче-

ских умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических по-

строений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в форми-

ровании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алго-



ритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры че-

ловека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об-

щее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усво-

ению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас истори-

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

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникнове-

ния и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, тво-

ривших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазви-

тие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это опре-

делило цели обучения математике. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает зна-

чение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмиче-

ского мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), для формирования у уча-

щихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

  В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сфор-

мировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычис-

лений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные ал-

гебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематиче-

ских задач;  



- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функ-

ционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

Особенности  рабочей  программы. 

 

 Содержание программы носит  локальный (созданный для данного образова-

тельного учреждения) и индивидуальный (разработанный учителем) характер. При 

проведении уроков используются разнообразные формы организации  учебной  деятельности 

(беседы, работы в группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры и другие).   

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны ре-

шаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики матема-

тики как науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе 

школьного обучения и воспитания. 

Принципиальным положением организации школьного математического образования в шко-

ле становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая курс, одни 

школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, зафик-

сированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими склонностями дости-

гают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной подготовки стано-

вится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В то же время каждый име-

ет право самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться дальше. 

 Учитывая  разную  степень  подготовленности  учащихся  8а класса  к  освоению  

данной  программы,  следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запро-

сов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике,  а  также  

имеющих  сложности  и  трудности  в обучении. Для первой  категории  предусмотрена раз-

работка  индивидуальных  заданий и  рекомендация   дополнительной  литературы  с  целью  

привлечения  их к участию в математических кружках, олимпиадах, конкурсах, в работе 

школьного научного общества (ШНО).  Для  второй  категории   осуществлен  индивидуаль-

ный  подход,  выражающийся  в  специальном  подборе  заданий  по  уровням  сложности,  в  

послеурочных  консультациях,  в  разработке  опорных  конспектов  и  схем  для  овладения  

тем  или  иным учебным  материалом. Разработанная  система упражнений позволяет орга-

низовать разноуровневую дифференциацию обучения  по каждой теме.  Акцент в преподава-

нии делается на практическое применение приобретѐнных навыков. 

 В связи с тем, что в курсе геометрии при решении задач по теме «Площадь» необхо-

димы знания тем «Квадратный корень» и «Квадратное уравнение», которые в алгебре изу-

чаются значительно позже, целесообразно познакомить обучающихся с понятиями абсо-

лютной и относительной погрешностей как показателями точности и качества приближения; 

научить пользоваться микрокалькулятором для упрощения вычислений и нахождения при-

ближенных значений числовых выражений в главе 2 «Приближенные вычисления» в конце 

учебного года. 



          Рабочая  программа  составлена  также с  учетом  специфики образовательного  учре-

ждения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у учащихся пе-

речисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения задан-

ных и конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе за-

дач, требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обоб-

щения, постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования раз-

нообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, со-

временные информационные технологии.  

 

                                   Результаты обучения. 

 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают си-

стему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучав-

шие курс математики по базовому уровню, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы.  

  Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об эта-

пах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгеб-

раических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 
 

метапредметные: 

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произ-

вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимо-

действие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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



13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

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

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, форми-

рование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный харак-

тер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, приме-

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

ных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять фор-

мулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимен-

та; 

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

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

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

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символи-

кой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональ-

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

висимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

нию известных алгоритмов. 

 

Система уроков условна, но все  же выделяются следующие виды: 

 Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками. 



 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависи-

мости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные ис-

следования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое 

применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется 

как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник 

справочной информации. 

 Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследователь-

ского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием раз-

личных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д. 

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня обученности  учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагают-

ся как в печатном,  так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте все-

гда с ограничением времени. 

 Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

 Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной под-

готовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 

                           

 

 

 

 

 

                                Учебно –тематическое планирование 

 

№ ТЕМА Кол-во  часов Контрольных  работ 

1. Повторение 3 0 

2. Глава 1. Неравенства. 18 1 

3. Глава 3. Квадратные корни 12 1 

4 Административная контрольная работа за 1 

полугодие. 
1 1 

5. Глава 4. Квадратные уравнения 26 1 

6. Глава 5. Квадратичная функция 12 1 



7. Глава 6. Квадратные неравенства 15 1 

8. Глава 2. Приближенные  

вычисления.  

           9 

          
0 

9. Повторение 6 

 
1 

Итого  102 7 

 В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года 

может быть произведено перераспределение часов/тем.            

Содержание тем учебного курса 

 

Глава 1.   Неравенства 

 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложе-

ние и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неиз-

вестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель — сформировать у учащихся умение решать неравенства первой сте-

пени с одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что дослужит, в частности, 

опорой при формировании умения решать неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степе-

ни с одним неизвестным. При доказательстве свойств неравенств используется прием, состо-

ящий в сравнении с нулем разности левой и правой частей неравенств. Доказываются теоре-

мы о почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров достаточно для того, 

чтобы учащиеся имели представление о том, как доказываются неравенства. Выработка у 

учащихся умения доказывать неравенства не предусматривается. При решении неравенств и 

их систем используется графическая иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых 

промежутков. 

Умение решать неравенства и их системы является основой для решения квадратных, 

показательных, логарифмических неравенств. 

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и неравенств, 

содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о геометрической ил-

люстрации уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, \ х \ < а. Формирование умений решать 

такие уравнения и неравенства не предусматривается. 

 

Глава 3.   Квадратные корни 

 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести поня-

тия иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразова-

ния Сражений, содержащих квадратные корни. 

Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического 

квадратного корня и повторения сведений о рациональных числах в связи с извлечением 



квадратного корня из числа. Показывается нахождение приближенных значений квадратных 

корней с помощью калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного 

числа. Таким образом, учащиеся получают начальные представления о действительных чис-

лах. 

Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, 

дроби. Учащиеся учатся выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. При выполнении преобразований внимание в основном должно уделяться 

внесению числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. При 

внесении буквенного множителя под знак корня достаточно ограничиться случаем, когда 

буквенный множитель положителен. Специальное место должно занять освобождение от ир-

рациональности в знаменателе дроби. Умения выполнять преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни, необходимы как для продолжения изучения курса алгебры, так 

и в смежных дисциплинах. 

 

Глава 4.   Квадратные уравнения 

 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделе-

ния полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение 

окружности. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сво-

дящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида х
2
 = а, где а > 0, и доказатель-

ства теоремы о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается решение непол-

ных квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном или 

двух примерах знакомятся с этим методом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы 

корней квадратного уравнения. Эта формула является основной. Знание же остальных фор-

мул, которые приводятся в учебнике, не является обязательным.Знакомство с теоремой Вие-

та будет полезно при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на мно-

жители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся можно не выполнять, так как 

этот материал носит вспомогательный характер. 

Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квад-

ратным. Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе дро-

би, задачам, сводящимся к решению уравнений такого вида. 

Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения 

систем уравнений второй степени причем основное внимание уделяется решению систем, в 

которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки. Реше-

ние систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении ма-

териала второстепенное значение. 

В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула рас-

стояния между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого используется 

материал из курса геометрии. 

В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений дается понятие о комплекс-

ных числах. Знакомство с комплексными числами в алгебраической форме создает основу 



для расширения сформированных у учащихся представлений о числах. Этот материал не яв-

ляется обязательным для изучения, но может быть рассмотрен в ознакомительном плане при 

заключительном обобщении данной темы. 

 

Глава 5.   Квадратичная функция 

 

Определение квадратичной функции. Функции у = х
2
, у = ах

2
, у = ах

2
 + bх + с. Постро-

ение графика квадратичной функции. 

Основная цель — научить строить график квадратичной функции. 

Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров ре-

альных процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом повторяет-

ся разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций у = 

х
2
, у = ах

2
, у = х

2
 + рх + g, у = ах

2
 + bх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точ-

кам. Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат вер-

шины параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных точек. 

Преобразования же графиков являются вспомогательным материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки возрас-

тания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. (Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции и решение задач с их применением не вхо-

дит в число обязательных умений.) 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем 

двух уравнений, одно из которых первой, а другое второй степени. 

 

 

Глава 6.   Квадратные неравенства 

 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Основная цель — выработать умение решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных 

неравенств,  который требует повторения решения систем неравенств первой степени с од-

ним неизвестным. Однако этот способ не является основным. 

После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и 

определения направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом решения квадра-

тичных неравенств с помощью графика нахождения квадратичной функции. 

 Познакомить учащихся с методом интервалов. 

 

Глава 2.   Приближенные вычисления. Элементы комбинаторики. 

 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного дан-



ному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на 

калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления 

с помощью калькулятора. 

Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений величин и погрешностью 

приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют правила округления, 

получают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах, решаемых 

с помощью ПК.  

 

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех элемен-

тов. Таблица вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов.  

Основная цель - развить комбинаторное мышление, умение организованного пере-

бора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырех элементов. В данной 

теме интегрируются арифметические, начальные алгебраические и геометрические знания 

учащихся. Рассматриваются исторические комбинаторные задачи, способы составления фи-

гурных чисел, магических и латинских квадратов, выводится формула n-ого треугольного 

числа. В ходе  организованного перебора  различных комбинаций элементов двух множеств 

обосновывается правило произведения. Дополнительно приводится вывод формулы числа  

перестановок из n элементов, решается задача подсчета числа способов разбиения элементов 

выборки на две группы, проводятся рассуждения о возможности принятия или опровержения 

гипотезы. 

 

7. Повторение. Решение задач. 

 

                                 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 отрицатель-

ных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

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

лики. 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. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

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

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 
 

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 зависи-

мости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

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

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления основаниями, отличными от 10; 

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

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

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателя-

ми и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выраже-

ния). 

 

 

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 изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

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 урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

  

НЕРАВЕНСТВА 

 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

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

ные 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 пред-

метов, 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 процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования 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 ма-

тематических задач из различных разделов курса. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и  навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, кото-

рая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чер-



тежах 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 обя-

зательными 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 обучающе-

гося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терми-

нологию 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,  сфор-

мированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, 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 со-

держание ответа; 

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

правленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической тер-

минологии, 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность 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 ма-

териала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены по-

сле 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. 

Общая классификация ошибок. 

 

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

и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

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

рии, 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. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

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

знаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

Система оценивания 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел ос-

новными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недо-

статочно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в 

программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: 

неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. 

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 пись-

менная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само ре-

шение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные вычисле-

ния и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано реше-

ние. 

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пяти-

балльной системе. 

6. 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 уча-

щемуся дополнительно после выполнения им задания. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на 

конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 



1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Учебные диски «Живая алгебра», «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» и др. 

4. Плакаты, таблицы к урокам.  

 

 

                                  Компьютерное обеспечение уроков 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного 

опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

 Демонстрационный материал (слайды). 

 Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, исполь-

зования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного 

продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечива-

ет другой подход к изучению нового материала, вызывает  повышенное внимание и интерес 

у учащихся.       

 При решении любых задач использование графической интерпретации условия зада-

чи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 

осмыслить теоретический материал по данной теме.  

  Задания для устного счета. 

 Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать 

на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных 

занятий. 

 Тренировочные упражнения. 

 Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с по-

мощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

  Электронные учебники. 

    Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практиче-

ских занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический мате-

риал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. 

На любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, примене-

ние тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, раз-

вивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой 

теме. 

         Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это посто-

янно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 

устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/


4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

                         ЛИТЕРАТУРА, ЭОР И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методические комплекты:       УМК Ю.М.Колягина и др. 

Для учителя: 

1) Ю.М.Колягин Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Ю. В. Сидоров, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Про-

свещение, 2014. 

2) Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. В. 

Сидоров, М. В. Ткачѐва и др. — М.: Просвещение, 2014. 

3) Ткачѐва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачѐва, Н. Е. Фѐдо-

рова, М. И. Шабунин, — М.: Просвещение, 2014. 

4) Ткачѐва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачѐва. — М.: Про-

свещение, 2014. 

5) Лебедева Е. Г. Алгебра 8 кл. Поурочное планирование. – Волгоград: «Учитель», 2006 

6) А.С. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре 

и геометрии для 8 кл. Разноуровневые дидактические материалы. М – Харьков «Илек-

са», «Гимназия», 2006г 

7) В.М. Гольдич, С.А. Злотин. «3000 задач по алгебре 5-9 класс». СПб: изд. «Мир и се-

мья – 95», 2007 

8) Ю.Н. Макарычев, В.И. Жохов. Дидактические материалы по алгебре. 8 класс. М: Про-

свещение, 2007 

Для учащихся: 

1) Колягин Ю.М. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Ю. В. Сидоров, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Про-

свещение, 2014. 

http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.kokch.kts.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


2) Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачѐва, 

Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2013. 

3) Ткачѐва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачѐва, Н. Е. Фѐдо-

рова, М. И. Шабунин, — М.: Просвещение, 2014. 

4) В.М. Гольдич, С.А. Злотин. «3000 задач по алгебре 5-9 класс». СПб: изд. «Мир и се-

мья – 95», 2007 

 

     

                                                                        Контрольная работа № 1. 

 

                             1 вариант. 

 

1).  Решите неравенства: 

   а)1/3х>3        б)1-6х<0 

в)6(3,4+х)-4.2>х+1 

2).  При  каких значениях  в  значение дроби  

4

2 в
  больше  соответствующего значения 

дроби  
2

14 в
 ? 

3).  Решите системы неравенств: 

















9,18,1

137
).;

043
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х
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б
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х
а  

4).  Решите уравнения: 

3731).;732).  хбха  

5).  Решите неравенства: 

526).;312).  хбха   

                              2 вариант. 

 

1).  Решите неравенства: 

  6,136,48,15).

;053).;1
7

1
).





ххв

хбха




 

2).  При  каких  значениях  в  значение дроби  

2

34 в
  меньше соответствующего значения 

двучлена  12 + в  ? 

 

3).  Решите системы неравенств: 

















8,36,3

164
).;

019

092
).









х

х
б

х

х
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4).  Решите уравнения: 

1973).;615).  хбха  

5).  Решите неравенства: 

462).;21110).  хбха   

 

                                                                  Контрольная работа № 2. 
 

                                 1 вариант. 
 

1).  Вычислите: 

.35).;
6

216
).

;202,7).;4
9

7
16).

24 



гв

ба

 

2).  Упростите выражения: 

 
  .25).

;31263).;125204).

2





в

ба
 

3).  Внесите множитель под знак корня: 

29).;312). ба . 

4).  Упростите выражение  962  хх   и  

найдите его значение  при   х = 2,6.  
 

                                  2 вариант. 
 

1).  Вычислите: 

64 23).;
8

72,0
).

;105,2).;1
16

9
13).





гв

ба

 
2).  Упростите выражения: 

 
  .54).

;21823).;752485).

2





в

ба

 

3).  Внесите множитель под знак корня: 

.38).;215). ба  

4).  Упростите выражение  21025 аа    и  

найдите его значение  при   а = 3,7.  
 

5).  Сократите дробь: 



5).  Сократите дробь: 

х

х
ба









4

16
).;

318

66
). . 

 

6).  Найдите значение выражения: 

132

4

132

4





. 

 

а

а
ба









5

25
).;

26

33
). . 

 

6).  Найдите значение выражения: 

153

2

153

2





. 

 

                                                                 Контрольная работа № 3(1). 
 

                                  1 вариант. 
1).  Решите уравнения: 

.03
2

5
).;0123).

;01204).;0274).

;125).;036).

2
2

22

22










хх
еххд

ххгххв

хбхха

 

2).  Решите биквадратное уравнение: 
                       х 

4
 – 13х

2
 + 36 = 0 . 

3).  Сократите дробь: 

                      
19

16
2

2





х

хх
. 

4).  Один из корней уравнения  х 
2
 + kx + 45 = 0  

равен  5. Найдите другой корень и коэффициент k. 

                                 2 вариант. 
1).  Решите уравнения: 

.01
8

7
).;0162).

;032436).;012112).

;4916).;0914).

2
2

22

22










хх
еххд

ххгххв

хбхха

 

2).  Решите биквадратное уравнение: 
                       х 

4
 – 29х

2
 + 100 = 0 . 

3).  Сократите дробь: 

                      
2

2

94

673

х

хх




. 

4).  Один из корней уравнения  х 
2
 – 26x + q = 0   

равен  12.  Найдите другой корень и свободный 

член  q. 

                                                                    Контрольная работа № 3(2). 

                                 1 вариант. 

1).  Решите уравнение: 

      2
5

2

9


 хх
. 

2).  Решите систему уравнений: 

           







6

42

ху

ух
 

3).  Решите задачу: 

Расстояние от  А  до  В  длиной  60 км  мото-

циклист проехал по шоссе, а  обратно  возвра-

щался  по просѐлочной дороге, которая короче 

первой на  5 км, уменьшая скорость на 10 км/ч . 

С какой  скоростью ехал мотоциклист из  А в  

В  , если известно, что на путь по просѐлочной 

дороге он затратил на 6 мин больше, чем на 

путь по шоссе ? 

                                  2 вариант. 

1).  Решите уравнение: 

1
3

123





хх
. 

2).  Решите систему уравнений: 

           







10

13

ху

ух
 

3). Решите задачу: 

Моторная лодка прошла 28 км против течения 

реки и 16 км по течению, затратив на весь 

путь 3 ч. Какова скорость моторной лодки в 

стоячей воде, если известно, что скорость 

течения реки равна 1 км/ч ? 

                                                                   Контрольная работа № 4. 

                                 1 вариант. 
1).  При  каких  значениях  переменной  х   функция  

у = – 2х
2
 + 5х +3 принимает значение,  равное  – 4 ? 

2).  Постройте график функции  у = х
2
 – 2х – 8 . 

Найдите  с помощью графика: 
а).  значение  у при  х = – 1,5 ; 
б).  значения  х , при которых  у = 3 ; 

                                  2 вариант. 
1).  При  каких  значениях  переменной  х   функция  

у = – 3х
2
 + 7х +1 принимает значение,  равное  – 5 ? 

2).  Постройте график функции  у = х
2
 + 4х - 2 . 

Найдите  с помощью графика: 
а).  значение  у  при  х = – 1,5 ; 
б).  значения  х , при которых  у = 4 ; 



в).  значения  х , при которых  у > 0; 
г).  промежуток, в котором функция убывает. 
3).  Не  выполняя  построения  графика  функции  у 

=  –  5 х
2
 + 6х, найдите еѐ наибольшее или 

наименьшее значение. 
4).* При каких значениях  х  принимают равные 

значения функции: 

232  хху   и  ху  7  

в).  значения  х , при которых  у < 0; 
г).  промежуток, в котором функция возрастает. 
3).  Не  выполняя  построения  графика  функции    

у = 7 х
2
  – 4х , найдите еѐ наибольшее или  

наименьшее значение.  
4).* При каких значениях  х  принимают равные 

значения функции: 

363 2  хху   и  33  ху  

                                                                    Контрольная работа № 5. 
 

                                 1 вариант. 

 

1).  Решите неравенства: 

 

а).  4х
2
 – 4х – 15 < 0 ;           б).  х 

2
 – 81 > 0 ; 

в).  х 
2
 < 1,7х ;          г).  х( х + 3 ) – 6 < 3( х + 1 ) . 

 

2).  Решите неравенства методом интервалов: 

  

.064).

;0
7

5
).;038).

3 



ххв

х

х
бхха








 

 

3).  При каких значениях  х  имеет смысл выра-

жение: 

             3522  хх  ? 

 

                                  2 вариант. 

 

1).  Решите неравенства: 

 

а).  2х
 2

 + 5х – 12 > 0 ;         б).  х 
2
 – 64 < 0 ; 

в). х 
2
 > 2,3х ;          г).  х( х + 3 ) – 6 < 3( х + 1 ) . 

 

2).  Решите неравенства методом интервалов: 

  

.049).

;0
3

8
).;074).

3 



ххв

х

х
бхха








 

 

3).  При каких значениях  х  имеет смысл выра-

жение: 

4542  хх  

 

 

                                                 Контрольная работа № 6 ( итоговая ). 

 

                                 1 вариант. 

 

1).  Решите неравенство:  

 

 2х 
2
 + 7х – 4 > 0 . 

 

2).  Упростите выражение: 

 

  1232618  . 

 

3).  Решите систему уравнений: 









2313

15

2 ху

ху
 

 

4).  Решите задачу: 

Мастер должен был изготовить 72 детали, а 

ученик – 64 детали. Изготовляя в час на 4 де-

тали больше, чем ученик, мастер выполнил за-

каз на 2 часа раньше. Сколько деталей изго-

товлял в час мастер и сколько ученик ? 

 

                                  2 вариант. 

 

1).  Решите неравенство:  

 

 6х 
2
 – 7х – 24 < 0 . 

 

2).  Упростите выражение: 

 

  98271428  . 

 

3).  Решите систему уравнений: 









2821

34

2 ух

ух
 

 

4).  Решите задачу: 

Две соревнующиеся бригады рабочих должны 

были изготовить по 240 деталей. Первая бри-

гада изготовляла в день на 8 деталей больше, 

чем вторая, и в результате выполнила заказ на 

1 день раньше второй. Сколько деталей изго-

товляла в день каждая бригада ? 



5).  Найдите  координаты  вершины  параболы  

у = х 
2
 – 4х + 3  и координаты точек пересече-

ния этой параболы с осями координат.  

 

5).  Найдите  координаты  вершины  параболы  

у =  – х 
2
 + 6х - 8  и координаты точек пересе-

чения этой параболы с осями координат.  
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