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            Рабочая программа по алгебре (базовый уровень) для 9 класса 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекса: 

учебник «Алгебра, 9 класс» (авторы Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова и др.). 

Изд. «Просвещение»  М., 2016-2020.  

Номер учебника из федерального перечня 1.1.2.4.2.3.3. 

(4 часа в неделю, всего – 136 часов, контрольных работ – 8) 

 

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 

образовательного 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 

Федерации»; 

▪ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 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, основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

▪ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

▪ федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

▪ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 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 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных 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 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

                          и с учетом: 

● Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№321; 

● Устава ГБОУ школы №321 Центрального района Санкт-Петербурга 

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

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

Просвещение, 2015 

●  9 класс. Алгебра. (авторы Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова и др.) 136 

часов в год. 4 часа в неделю. 

                                                                Цели 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике. 

Изучение математики на ступени 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 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, 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 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Задачи на 2022-2023 учебный год. 

  

Основную задачу своей педагогической деятельности вижу в создании на уроках 

математики такой образовательной среды, которая способствует самореализации учеников, 

повышению их образовательного уровня, формированию коммуникативных навыков, 

творческого мышления, познавательной активности. Стараюсь создавать благоприятные 

условия для достижения всеми школьниками базового уровня подготовки, 

соответствующего Федеральному 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 

самостоятельности, заинтересованности учащихся в конечном результате, обеспечивает 

положительную 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 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Алгебра» на базовом уровне 

отводится  136 часов  в 9 классе  из расчета 4 часа в неделю. Учебное время увеличено с 3 

часов до 4 часов в неделю за счет регионального компонента. Из общего количества часов на 

тематические контрольные работы отводится 8 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, 
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● 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) 

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

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием 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 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать 

по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 
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Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

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

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее 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, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

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

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших 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 

саморазвитие, 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 определило цели обучения математике. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического 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, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 

неравенств, алгебраических преобразований. На этапе 9-го класса завершается изучение 

рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального 

уравнения и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и 

четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной, что широко используется в дальнейшем при решении тригонометрических, 
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логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя неизвестными.  Даются первые знания об арифметической 

и геометрической прогрессиях, как о частных видах последовательностей. Изучая формулу 

нахождения суммы  первых членов арифметической прогрессии и формулу суммы первых 

членов геометрической прогрессии, целесообразно уделить внимание заданиям, связанным с 

непосредственным применением этих формул.  Изучаются свойства функций у=к/х,  при 

 и . Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и 

других смежных предметов. 

  Цели и задачи обучения алгебре в 9 классе 

• сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений, содержащих степень с целям показателем; 

ввести понятие корня n-ой степени и степени с рациональным показателем. 

• выработать умение исследовать по заданному графику функции, у=х
2
 , у=х

3
, у=1/х, 

 
• познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. 

• познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать 

умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов 

испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения 

серии однотипных испытаний. 

• сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; 

обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

 

 

 

 

Особенности  рабочей  программы: 

 

Содержание программы носит локальный (созданный для данного образовательного 

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 решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как 

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

обучения и воспитания. 

Принципиальным положением организации школьного математического образования в 

школе становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая курс, 

одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими склонностями 

достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной подготовки 

становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В то же время каждый 
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имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться 

дальше. 

Учитывая  разную  степень  подготовленности  учащихся  9-ых классов  к  освоению  

данной  программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и 

запросов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике, а 

также  имеющих сложности и трудности в обучении. Для первой категории  предусмотрена 

разработка  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 

индивидуальный 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 организовать уровневую дифференциацию обучения по каждой теме. Акцент в 

преподавании делается на практическое применение приобретѐнных навыков. 

Рабочая  программа  составлена  также с  учетом  специфики образовательного  

учреждения.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

в личностном направлении: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность 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, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

математических задач; 

8)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 
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1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 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 родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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 учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 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 использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 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 решения 

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 различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 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. 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(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, формирование, 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
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3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

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

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

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 символикой, умение 

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

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

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 применению известных 

алгоритмов. 

 

Результаты обучения. 

 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 

изучавшие 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. 

                         

 

 

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 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  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 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных 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.  
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 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, 

контроля уровня обученности  учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном,  так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда 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 

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

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Контрольных работ 

1 Повторение  курса 8 класса 8 - 

2 Глава 1. Степень с рациональным показателем 21 1 

3 Глава 2. Степенная функция 18 1 

4 Глава 3. Прогрессии 20 1 

5 
Административная контрольная работа за I 

полугодие 
1 1 

6 Глава 4. Случайные события 12 1 

7 Глава 5. Случайные величины 11 1 

8 Глава 6. Множества.  Логика 15 1 

9 Итоговое повторение 30 1 

Всего за год 136 8 

 

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

быть произведено перераспределение часов / тем. 

 

Содержание тем учебного курса 

  

Повторение курса алгебры 8 класса. 8 часов. 

Иррациональные выражения. Квадратные уравнения, замена переменной, 

биквадратное уравнение. Неравенства второй степени с одной переменной, нули функции, 

метод интервалов, график квадратичной функции.  

Уметь выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать квадратные 

уравнения и неравенства, задачи с помощью квадратных уравнений, строить график 

квадратичной функции. 
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Знать формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения параболы, 

теорему Виета. 

 

Глава I. Степень с рациональным показателем. 21 час. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. 

Основная цель – сформировать понятие степени с целым показателем; выработать 

умение выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым 

показателем; ввести понятие корня п-й степени и степени с рациональным показателем.  

Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает базу для 

введения понятия степени с целы показателем. Однако в начале темы необходимо 

целенаправленное повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение 

преобразований алгебраических выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями. Такое повторение служит пропедевтикой к изучению степени с целым 

показателем и ее свойств, чему в данной теме уделяется основное внимание. 

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями. 

Повторяется определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в 

степень с целым отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся 

овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при конкретных 

значениях основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления 

значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых 

левые и правые части положительны. 

В данной теме вводятся понятие арифметического корня натуральной степени и 

понятие степени с рациональным показателем. Необходимость их введения обосновывается 

на конкретных примерах. 

 

Глава II. Степенная функция. 18 часов. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чѐтность и 

нечѐтность функции. Функция y=k/x.  

Основная цель - выработать умение исследовать по заданному графику функции  

у=х
2
, у=х

3
, у=1/х, у=√х, у=к/х, у=ах

2
+вх+с. 

При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются 

функциональные представления учащихся. 

На примерах функций у=х
3
, у=1/х, у=√х рассматриваются основные свойства 

степенной функции, которые после изучения степени с действительным показателем лягут в 

основу формирования представлений о степенной фукнкции с любым действительным 

показателем. Здесь же важно не только изучать свойства и графики конкретных функций, но 

и показать прикладной аспект их применения. 

Учащимся предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, четность 

и нечетность функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 

При изучении данной темы формируются определения возрастания и убывания 

функции и появляется возможность аналитически доказать возрастание или убывание 

конкретной функции на промежутке. Учащиеся должны научиться находить промежутки 

возрастания функции с помощью графика рассматриваемой функции.  

При изучении каждой конкретной функции предполагается, что учащиеся смогут 

изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и по графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции  у=к/х  уточняется понятие обратной пропорциональности. 
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При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам функций и 

отображению этих свойств на графиках. Одновременно формируются начальные умения 

выполнять простейшие преобразования графиков функций. 

 

 

Глава III. Прогрессии. 20 часов. 

 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

Основная цель - познакомить учащихся с понятиями арифметической и 

геометрической прогрессий. 

 Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по заданной 

формуле п-го члена при рекуррентном способе задания последовательности находить члены 

последовательности. 

 Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми 

последовательностями особых видов происходит на конкретных практических примерах. 

Формулы п-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий выводятся учителем, однако требовать от учащихся выводить эти формулы 

необязательно. 

 Основное внимание уделяется решению практических и прикладных задач. 
 

 

Глава IV. Случайные события. 12 часов. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Основная цель - познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием 

вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия; 

сформировать умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных 

исходов испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения 

серии однотипных испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе 

моделирования опытов (испытаний) с равновозможными исходами: бросание монет, 

игральных кубиков, изъятие карт из колоды, костей домино из набора и т.п. Статистическое 

определение вероятности вводится после рассмотрения опытов, в которых 

равновозможность  исходов не очевидна. 

Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 

Рассматриваются задачи на нахождение вероятности противоположного события. 

Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при 

выявлении справедливых и несправедливых игр, при планировании участия в лотереях и т.п. 

 

Глава V. Случайные величины. 11 часов. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 

Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 

нормального распределения.  
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Основная цель - сформировать представления о закономерностях в массовых 

случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических 

данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

 После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры 

составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным 

частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы. 

 Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и 

репрезентативной выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, 

формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; умение определять – 

какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденций. 

 Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется 

наглядная интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины с 

помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки – отклонение от среднего, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех сигм. 

 

Глава VI. Множества. Логика. 15 часов. 

Уметь: решать задачи, применяя теоремы множеств, круги Эйлера, с использованием 

логических связок «и», «или», «не». 

Знать: понятия множества, подмножества, пересечение множеств, объединение множеств; 

понятие высказывания. 

Основные термины по разделу: Множество, подмножество, высказывание, логическая 

связка. 

 

Итоговое повторение - 30 часа. 

- формулы n-го члена и суммы n-членов  арифметической и геометрической 

прогрессий и уметь их применять при решении задач 

-  знать алгоритм построения графиков функции, уметь строить графики функции, по 

графику определять свойства функции 

-уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 

помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной; решать 

неравенства методом интервалов; решать системы уравнений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся  

по данной программе  
 

В результате изучения математики ученик должен 
 

знать/понимать  
 

● существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

● как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

● как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

● как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

● вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
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● смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 

 

                                                            Алгебра 
 

уметь 
 

● составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;  

● выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;  

● выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

● решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

● определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами 

● изображать множество решений линейного неравенства;  

● распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

● находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу 

● находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

● определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

● описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
● выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;  
● моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
● описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  
● интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 
 

уметь 
 

● проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

● извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
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составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

● решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения;  

● вычислять средние значения результатов измерений; 

● находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

● находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

● распознавания логически некорректных рассуждений;  

● записи математических утверждений, доказательств; 

● анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

● решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

● решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

● сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

● понимания статистических утверждений. 

 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 

● самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

● работать в группах; 

● аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

● уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

● пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

 

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 

зависимости 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, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 
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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 

привычку 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 

показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил 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 

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 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
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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 

неравенств, 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 исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

КОМБИНАТОРИКА 

 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Учет достижений учащихся, формы и средства контроля. 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 321 (Пр. № 117.1-

о от 11.09.2017г.) используются следующие виды и формы контроля: тестирование, 

переводная аттестация, промежуточный, предупредительный 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 полугодия проводятся административные срезовые 

контрольные работы. Итоговая аттестация предусмотрена в виде  административной 

контрольной работы. 
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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, 

которая 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 недочёта 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 

обязательными 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 

обучающегося; 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 

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,  
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сформированность  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 

содержание ответа; 

⮚ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные 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 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 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

⮚ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

⮚ при 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 материала; 

⮚ допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, 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. 

 

3.Общая классификация ошибок. 

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

и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
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- 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. 

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 

признаков 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. 

 

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, использования 

при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 

позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой 
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подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у 

учащихся.      При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, 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 помощью 

анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

 Электронные учебники. 

    Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, развивает 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 

постоянно 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) 

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). 

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

 

 

 

 

Список литературы 

 

Автор Название учебника Издательство,  год издания 

Ю. М. Колягин, 

М. В. Ткачева, Н. 

Е. Федорова и др. 

Алгебра 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение, 2016-2020 

Для учителя 

1. Лебедева Е. Г. Алгебра 9 кл. Поурочное планирование. – Волгоград: «Учитель», 2006 

2. Ю.М.Колягин и др. Изучение алгебры в 7-9 классах: Книга для учителя. М: Просвещение, 

2015 

3. Ю.Н. Макарычев. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. М: Просвещение, 

2014 

4. Л. А. Жигулев, Н. А. Зорина. Алгебра. 9 класс. Государственная итоговая аттестация. 

Учебно-методическое пособие. СПб:СМИО пресс 2013г. 

5. Б.Г. Зив, В.А. Гольдич. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. СПб: «Черо-на -

Неве», 2006 

 6. Л. В. Кузнецова и др. Алгебра: сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе. М: Просвещение, 2010  

7. интерактивный задачник / Решаем задачи из учебника «Алгебра.9 класс» под ред. 

Теляковского С. А. 

8. ИКТ: виртуальная школа Кирилла и Мефодия / Уроки алгебры. 9 класc 

9. образовательная коллекция / Алгебра 7-11 класс                                                                         

 

 Для учащихся 

1.Сборник для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. М. Просвещение,2015 

2. Л. В. Кузнецова и др. Алгебра: сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе. М: Просвещение, 2010  

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

геометрии для 9 кл. Разноуровневые дидактические материалы. М – Харьков «Илекса», 

«Гимназия», 2013г 

4. ИКТ: виртуальная школа Кирилла и Мефодия / Уроки алгебры. 9 класc 

5. образовательная коллекция / Алгебра 7-11 класс интерактивный задачник.                                                            

6. мультимедийное пособие «Умник-ПО» «Математика. Алгебра.7-11 классы». 

 

Контрольная работа №1 

Степень с рациональным показателем. 

Вариант 1 

http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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1.  Вычислите:   

2. Упростите:                 б)  

3. Сравните числа:             

4. Упростите выражение:                   

5. Решите уравнение   

 

Контрольная работа №1         

Степень с рациональным показателем. 

Вариант 2 

1.  Вычислите:   

2. Упростите:                 б)  

3. Сравните числа:                

4. Упростите выражение:                           

5. Решите уравнение   

Контрольная работа №2 

Степенная функция 

Вариант 1 

1. Найдите область определения функции:            

2. Постройте график функции   и найдите: 

 а) у(-2); 

б) значение х, при котором значение функции равно 8; 

в) промежутки, на которых у(х) > 0; 

г) промежутки возрастания; убывания. 

3. Выясните, проходит ли график функции  через точку М (-2; -17). 

4. С помощью графиков  выясните, сколько корней имеет уравнение      

5. Решите уравнение  

Контрольная работа №2 

Степенная функция 

Вариант 2 

1. Найдите область определения функции:           
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2. Постройте график функции   и найдите: 

 а) у(-3); 

б) значение х, при котором значение функции равно -12; 

в) промежутки, на которых у(х) < 0; 

г) промежутки возрастания; убывания. 

3. Выясните, проходит ли график функции  через точку N (-2; -7). 

4. С помощью графиков  выясните, сколько корней имеет уравнение  

5. Решите уравнение  

 

Контрольная работа №3 

Прогрессии 

Вариант 1 

1. Числовая последовательность задана рекуррентной формулой  и условием  

Найдите четыре первых члена этой последовательности. 

2. В арифметической прогрессии  Найдите   и сумму первых двенадцати членов 

этой прогрессии. 

3. Найдите 4-й член геометрической прогрессии, если   

4. Сумма 3-го и 7-го членов арифметической прогрессии равна -12. Найдите сумму первых девяти 

членов этой прогрессии. 

Контрольная работа №3 

Прогрессии 

Вариант 2 

1. Числовая последовательность задана рекуррентной формулой  и условием  

Найдите четыре первых члена этой последовательности. 

2. В геометрической прогрессии  Найдите   и сумму первых шести членов этой 

прогрессии. 

3. Найдите 6-й член арифметической прогрессии, если   

4. Сумма 2-го и 8-го членов геометрической прогрессии равна 36. Найдите пятый член  этой 

прогрессии. 

 

Контрольная работа №4 

Случайные события 

Вариант 1 

1.  Какова вероятность того, что случайным образом выбранная дата в календаре на сентябрь месяц 

записана числом, кратным 5? 

2. Брошены монета и игральная кость. Какова вероятность того, что выпали на монете решка, а на 

кости нечетное число очков? 

3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают карту. Какова вероятность того, что карта не король черной 

масти? 

4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на костях очков не 

больше 3. 

5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара.  Какова вероятность того, 

что оба вынутых шара красные? 

Контрольная работа №4 

Случайные события 

Вариант 2 
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1. Каждое из натуральных чисел от 1 до 50 записано на отдельной карточке. Карточки перемешаны, и 

случайным образом вынута одна из них. Какова вероятность того, что на ней записано  число, 

кратное 9? 

2. Брошены желтая и красная игральные кости. Какова вероятность того, что на желтой кости выпало 

четное число очков, а на красной – 5 очков? 

3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают одну карту. Какова вероятность того, что эта карта не 

шестѐрка красной масти? 

4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на костях очков не 

меньше 11. 

5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара.  Какова вероятность того, 

что вынуты один красный и один белый шары? 

 

                                                    

 

 

                                                      Контрольная работа №5 (на 30 мин) 

 

Случайные величины 

Вариант 1 

1. Случайная величина Х принимала значения: 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 4.  Составьте таблицу 

распределения значений случайной величины Х по частотам (М) и относительным частотам (W). 

Постройте полигон частот значений величины Х. 

2. Найдите моду, медиану, среднее и размах выборки значений случайной величины Y: 7, 4, 6, 5, 6, 7, 

5, 6. 

Контрольная работа №5 

Случайные величины 

Вариант 2 

1. Случайная величина Х принимала значения: 1, 0, 4, 3, 1, 5, 3, 2, 4, 3.  Составьте таблицу 

распределения значений случайной величины Х по частотам (М) и относительным частотам (W). 

Постройте полигон  относительных частот значений величины Х. 

2. Найдите моду, медиану, среднее и размах выборки значений случайной величины Y: 3, 5, 6, 4, 4, 5, 

2, 4, 3. 

 

 


