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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» (предметная область «Математика и 
информатика») для 5-9 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в ФГОС. В Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС 
основных видов деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

 
Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических 

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

изменениями от 31июля 2020 г № 304-ФЗ);  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 
2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577, от 11 декабря 2020 г. № 712);  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Минобрнауки РФ, (одобрена решением Федерального УМО по ОУ  (Протокол № 1/15 от 
08.04.2015 г., в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.); 

4. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  -  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

5. Приказ  Минпросвещения  России  от  22.03.2021  № 115  «Об  утверждении  Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования»;   

6. Основная  образовательная  программа  основного    общего  образования МБОУ ООШ д. 
Сибирь; 

7. Рабочая программа воспитания МБОУ ООШ д. Сибирь; 
8. Учебный план МБОУ ООШ д. Сибирь на 2022-2023 уч. год. 
9. Примерной программы по математике / Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования// [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный 
http://fgosreestr.ru. 
 

 
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс  
-Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 7 класс; 
-Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 8 класс; 
-Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 9 класс; 
-Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. Геометрия  7-9 класс. 
 
Цели и задачи обучения математике в 7-9  классах соответствуют планируемым результатам, 
сформулированным в  рабочей программы. Содержание учебного предмета способствует реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся,  развитию универсальных учебных действий,  
способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 
стратегий смыслового чтения и работы с текстом. В структуру рабочей программы включена система 
учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов. Основными формами 
контроля являются индивидуальные и групповые. 
 
Цели реализации программы: 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 



 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-
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. 

 
В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с 
этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления (линии) 
развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность 
школьников о системе основных математических представлений и овладение ими основными 
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 
математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 
знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 
решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается 
сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 
критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы 
(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 
знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 
учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее 
решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 
исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 
других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в 
системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине 
мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 
математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки 
зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики 
с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и критичность 
мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 
 
В рамках указанных линий решаются следующие задачи:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 
понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика». 
 
 Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 
фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе включает 
следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим 
в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, 
что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 
каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 
 Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 
способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в 
основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 
представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 
действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм 
Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 
 Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата 
для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и 
явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 
учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 
рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 
школе. 
 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции 
как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение 
этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры. 
 Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 
формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и критически анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 
 При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и 
методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 
 Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 
Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 
строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 
«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 
применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
 Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 
преимущественно изучается и используется распределенно - в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 
точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
 Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 
математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-
исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, 



но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане школы 
 Для  реализации программы основного общего образования по математике определяется 
нормативный срок – 5 лет. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5 по 9 класс. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение математики на этапе 
основного общего образования в объеме 850 часов.  

В связи с переходом на ФООП не в первый год изучения учебного предмета на 
соответствующем уровне общего образования необходимо предусмотреть особый порядок 
учебного планирования (переходный период). Так программой учебного предмета «Математика» и 
федеральным учебным планом, как в рамках базового уровня, так и углубленного уровня, 
предусмотрено введение в 7-9 классах нового учебного курса «Вероятность и статистика». ФОП 
ООО определено введение данного курса с выделением соответствующего для изучения учебного 
времени начиная с 7 класса. Чтобы обеспечить реализацию требований ФГОС основного общего 
образования учащимися 8 и 9 классов, овладение программой учебного курса «Вероятность и 
статистика» целесообразно организовать в рамках учебного курса «Алгебра», для чего следует 
добавить в него вероятностно-статистическое содержание, предусмотренное программой к 
изучению в настоящий и предшествующие годы обучения, а также добавить один час в учебный 
план. 
На обучение  алгебры в 7 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю) 
На обучение  алгебры  в 8 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю) 
На обучение алгебры в 9 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю) 
На обучение  геометрии  в 7 классе отводится 68 часов (2часа в неделю) 
На обучение  геометрии  в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю) 
На обучение геометрии  в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 
На обучение вероятности и статистике в 8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю) 
  
В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяется 
два этапа – 5 – 6 классы и 7 – 9 классы. В 5 – 6 классах изучается интегрированный предмет 
«Математика», в 7 – 9 классах – предмет «Математика» (последовательное изучение курсов: 
«Алгебра»,  «Вероятность и статистика» и «Геометрия»).  
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения содержания курса  МАТЕМАТИКА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
 
Личностные результаты.   
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; основ 
культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию,  с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  



5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;  
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
7) развитие  творческой деятельности эстетического характера. 
   
 Метапредметные результаты1 

Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;   
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 
и познавательной задачи; 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
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и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

 
Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 
 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным и от частных к общим 
закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет; 
 определять логические связи между предметами, обозначать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 Смысловое чтение.  
 Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
 Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 



коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, создание презентаций и 
др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
 Предметные результаты 2 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика» должны отражать: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-
графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений;  
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
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геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчётах 
 

Воспитательный потенциал урока 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  Это  даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
воплощения в жизнь и  оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

АРИФМЕТИКА 
Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) использовать понятия, связанные 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 приёмы 

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 расчёты; 

7) анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. 
п.). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ 
Обучающийся научится: 

1) выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 
выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, 
решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 
как текстовых, так и практических задач. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
Обучающийся  научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

2) строить углы, определять их градусную меру; 
3) распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Обучающийся получит возможность научится: 

1) научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
 ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 
Обучающийся научится: 

1) использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
2) решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научится: 



1) приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы; 

2) научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА АЛГЕБРЫ В 7-9 КЛАССАХ 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Обучающийся 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 приёмы 

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 расчёты. 
Обучающийся получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Обучающийся научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Обучающийся получит возможность: 
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Обучающийся научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин.  
Обучающийся получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 
 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
 
УРАВНЕНИЯ 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежныхпредметов, 
практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
 
НЕРАВЕНСТВА 
Обучающийся научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам 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 
Обучающийся 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. 
Обучающийся 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. 
 
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Обучающийся научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 



аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую -  с 
экспоненциальным ростом. 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Обучающийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Обучающийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Обучающийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события. 

Обучающийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 
 
КОМБИНАТОРИКА 

Обучающийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться некоторым cпециальным приёмам решения 
комбинаторных задач.  

 
 Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандарта 
и дает возможность распределения учебных часов по разделам курса. 
 Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся. 
Средствами данного предмета она предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 
этапов. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов окружающей реальности. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА ГЕОМЕТРИИ  В 7-9 КЛАССАХ 
 

НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
Обучающийся  научится  работать с геометрическим текстом,  измерять величины отрезков и 
углов, использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка и градусной меры угла, строить и обозначать луч, строить и обозначать углы,  измерять 
отрезки с помощью линейки, выражать длину в различных единицах измерения, различать прямой, 
развернутый, острый и тупой углы, строить угол смежный с данным углом, вертикальный угол, 
строить перпендикулярные прямые,  указывать и распознавать простейшие геометрические фигуры 
на чертежах, решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 
 
ТРЕУГОЛЬНИКИ  
Обучающийся научится  строить перпендикуляр из данной точки к прямой, пользоваться теоремой 
о свойствах равнобедренного треугольника, применять свойства медианы, биссектрисы и высоты 



при решении задач, научится применять признаки равенства треугольников при решении задач на 
доказательство, научится решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки,  
Обучающийся получит возможность, овладеть методом от противного для решения задач на 
доказательство, овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение , доказательство и исследование. 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ  
Обучающийся научится показывать накрест лежащие, односторонние, соответственные углы, 
применять аксиому параллельных прямых и её следствие при решении задач, применять признаки 
параллельности прямых и обратные теоремы при решении задач. 
 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛМИ ТРЕУГОЛЬНИКА 
Обучающийся научится доказывать теорему о сумме углов треугольника и применять её при 
решении задач,  определять существует ли треугольник с данными сторонами, применять свойства и 
признаки прямоугольных треугольников при решении задач, выполнять построение треугольника по 
трем элементам. 
 
ОКРУЖНОСТЬ  
Обучающийся научится оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур,  
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 
форме,   решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического содержания. 
 
ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  
Обучающийся научится оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 
форме, решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, решать 
задачи на построение методом подобия,  применять подобия к доказательству теорем и решению 
задач, применять первый, второй и  третий признаки подобия в комплексе при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
 
ПЛОЩАДИ  
Обучающийся научится  применять формулы площади при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии,  применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
 
МЕТОД КООРДИНАТ. ВЕКТОРЫ  
Обучающийся научится оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости,  определять приближенно координаты 
точки по ее изображению на координатной плоскости,  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 
движения. 
Обучающийся получит возможность 
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 



• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 
разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 
формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 
уравнения фигур для решения задач; 
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР  
Обучающийся научится  применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии,  применять 
базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 
простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Обучающийся получит возможность: 
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять формулы 
площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, 
вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 
расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 
сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
• проводить простые вычисления на объемных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   
Обучающийся научится строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки,  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Обучающийся получит возможность: 
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 
использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 
фигур; 
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
 
ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ  
Обучающийся научится описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки,  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей,  понимать роль математики в развитии России. 
Обучающийся получит возможность: 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
 



МЕТОДЫ МАТЕМАТИКИ  
Обучающийся научится  выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 
математических задач, приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
Обучающийся получит возможность: 
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные системы при 
решении математических задач. 
 
 

5. Содержание учебного предмета «Математика» 
 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 
как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная 
и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 
представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 
Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 
который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 
курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 
 Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  
Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 
чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 



Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 
умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  
действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 
задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 
преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 
кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 
кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 
арифметическое нескольких чисел. 



Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. 
Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 
окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 
длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 
Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   



Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 
? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии.Сравнение 
иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 
применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного 
трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-
рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 
деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 
корня.  

Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 
Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, 
графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 
Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с 
параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 
переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида , . 

Уравнения вида . Уравнения в целых числах. 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 
неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 
решения системы неравенств. 

Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 
функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 
решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 
значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно - заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 
коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 
заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 
знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции  для построения графиков 

функций вида . 

Графики функций , , , .  

Последовательности и прогрессии 
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Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 
последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 
графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 
информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 
наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 
размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 
события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 
помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. 
Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 
дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 
социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 



Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 
треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 
цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 
видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 
Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 
двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 



Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 
Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 
История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого 
постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 
Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 
С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
 

Содержание курса «Вероятность и статистика» 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент множества, 

подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства 
операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. 
Использование графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, 
при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 
Диаграмма рассеивания.  

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты 
с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 
практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 
между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 



Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 
Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 
умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 
нахождение вероятностей с по мощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 
задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и 
из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 
Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 
Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 
Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 
значение закона больших чисел в природе и обществе. 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

 
Содержание курса  алгебра 

7 класс 
1. Выражения. (24 ч)  

      Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 
корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 
составления уравнений. Статистические характеристики. 
     Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 
выражений и решении уравнений с одной переменной. 
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 классов и 
курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются 
сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 
      Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 
учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 
действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, 
насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с 
целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться 
серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 
      В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 
неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о двойных неравенствах. 
      При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том, 
же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия 
«тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 
содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 
различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований 
составляют свойства действий над числами. 
      Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 
осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное 
понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 
свойства равносильности.     Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его 
корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при 
различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 
использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач.  

Контрольная работа № 1 по теме «Числовые и алгебраические выражения. Тождественные 
преобразования выражений». 

 



Входное диагностическое тестирование. 
      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 
характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, размахом.  

Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения с одной переменной».  
Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных 
ситуациях. 

2. Функции (11 ч) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 
      Основная цель - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 
графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 
       Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 
учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 
график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 
получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по 
формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 
значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 
      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 
частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 
широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 
должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 
графика функции у = kх, где k0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков 
двух функций вида у = kх + b 

Контрольная работа № 3 по теме «Функции» 
      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 
изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей 
между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.  

3. Степень с натуральным показателем (12 ч) 
      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 
графики. 
      Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями. 
       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 
класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением 
значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степени с помощью 
калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере 
доказательства свойств аm • аn = аm +n , аm : аn = аm-n  где m > n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbn учащиеся 
впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 
свойства степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и 
возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, 
особое внимание следует обратить на порядок действий. 
      Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений 
строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика 
функции у = х2 : график проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, 
график расположен в верхней полуплоскости. 

Полугодовая контрольная работа. 
Контрольная работа №4. «Степень с натуральным показателем». 

      Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с 
графическим способом решения уравнений. 

4. Многочлены . Формулы сокращённого умножения  (17 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. Формулы сокращенного умножения. Применение формул сокращённого умножения к 
разложению на множители. 

      Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 
многочленов и разложение многочленов на множители. 



       Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 
тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-
оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 
корнями, степенями с рациональными показателями. 

       Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 
степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами - 
сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение 
многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и 
умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых 
выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем 
усвоены основные алгоритмы. 

      Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 
помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие 
преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 
особенно в действиях с рациональными дробями.  

Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и разность многочленов. Произведение 
одночлена на многочлен» 

Контрольная работа №6 по теме «Многочлены» 
      В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 
позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а 
также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные 
задания на доказательство тождества. 

   5.  Формулы сокращенного умножения (19 ч) 
      Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  аb + b2) = а3 ± b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 
      Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 
       В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а 
- b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2 = а2 + 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие 
словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

      Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 = 
(а + b) (а2  аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне 
увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

Контрольная работа № 7 по теме «Квадрат суммы и разности. Разность квадратов. Сумма 
и разность кубов» 

Контрольная работа № 8 по теме «Формулы сокращенного умножения» 
      В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения 
широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений  (13 ч) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 
     Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 
текстовых задач. 

      Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 
понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

      Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 
систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 
переменными в целых числах. 

      Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  0, при различных 
значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о 
числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 



Всероссийская проверочная работа. 
Контрольная работа №9 по теме «Системы линейных уравнений» 

      Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем 
позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. 
Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 
7. Повторение. Решение задач  (6 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса). Итоговая промежуточная аттестация 
 

Алгебра  8 класс 
1. Рациональные дроби (23ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 
умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция y = k/х и её 
график. 
Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно употреблять 
термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать формулировку заданий: 
упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь. 
Знать и понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести 
к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности. 
Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими 
дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением формул 
сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных выражений. Уметь 
осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь 
в степень, выполнять преобразование рациональных выражений; правильно употреблять 
функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график 
обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 
2. Квадратные корни (19 ч) 
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, 
приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. Функция y = x и её график. 
Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять 
простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа называются 
рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных чисел; свойства 
арифметического квадратного корня. 
Уметь выполнять  преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать 
уравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить квадратный 
корень из произведения, дроби, степени, строить график функции у = √х и находить значения этой 
функции по графику или по формуле; выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель 
под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
3. Квадратные уравнения (21 ч) 
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 
Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения и 
применять из к решению задач. 
Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное 
уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей. 
Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения 
по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения с помощью 



теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и 
свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных 
уравнений. 
Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения 
уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 
математики, смежных областей знаний, практики. 
Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать 
текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 
4. Неравенства (20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной 
переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 
Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением 
неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, 
понимать формулировку задачи «решить неравенство». 
Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать 
линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной. 
Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики и теории вероятностей (11 ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 
приближенных значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и группировка 
статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 
Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 
показателями, ввести понятие стандартного вида числа, сформировать начальные представления о 
сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 
Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с целым 
показателями. 
Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа в 
стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над 
приближенными значениями. 
7. Повторение. Решение задач (8 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 
класса). 
 

Алгебра 9 класс 
1. Квадратичная функция (22 ч) 
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 
трехчлена. Функция y=ax2 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков 
функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 
Цель – выработать умение строить график квадратичной функции и применять графические 
представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 
Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, возрастания, 
убывания функций. 
Уметь находить область определения и область значений функции, читать график функции. Уметь 
решать квадратные уравнения, определять знаки корней. Уметь выполнять разложение квадратного 
трехчлена на множители. Уметь строить график функции у=ах2 , выполнять простейшие 
преобразования графиков функций. Уметь строить график квадратичной функции, выполнять 
простейшие преобразования графиков функций. Уметь строить график квадратичной функции» 
находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает положительные и 
отрицательные значения. Уметь построить график функции y=ax2 и применять её свойства. Уметь 
построить график функции y=ax2 + bx + с и применять её свойства. Уметь находить токи 
пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. 



Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. Уметь решать квадратное уравнение. Уметь 
решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать квадратное неравенство с 
помощью графика квадратичной функции. Уметь решать квадратное неравенство методом 
интервалов. Уметь находить множество значений квадратичной функции.  Функция y=xn, 
Определение корня n-й степени. 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение уравнений третьей и 
четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 
вспомогательной переменной. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 
Цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 
уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2+bx+c>0 или 
ах2+bx+c<0, где а не равно 0. 
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 
содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методомсоставления 
систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 
Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 
двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем. 
Знать методы решения уравнений: 
а) разложение на множители; 
б) введение новой переменной; 
в)графический способ. 
Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной. Уметь решать системы 2 
уравнений с 2 переменными графическим способом. Уметь решать уравнения с 2 переменными 
способом подстановки и сложения. Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие 
составлением  истем уравнений. 
3. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 
прогрессии. 
Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида. 
Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 
последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 
Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов 
арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 
Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при решении задач 
Знать, какая последовательность является геометрической, уметь выявлять, является ли 
последовательность геометрической, если да, то находить q 
Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов 
геометрической прогрессии. Уметь применять формулу при решении стандартных задач. Уметь 
находить разность арифметической прогрессии. Уметь находить сумму n первых членов 
арифметической прогрессии. Уметь находить любой член геометрической прогрессии. Уметь 
находить сумму n первых членов геометрической прогрессии. Уметь решать задачи. 
5. Элементы статистики и теории вероятностей (13 ч) 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 
Сочетания Вероятность случайного события. 
Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний и уметь пользоваться ими. 
Уметь пользоваться формулой комбинаторики при вычислении вероятностей 
7. Повторение. Решение задач (21 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 9 
класса). 

 
 
 

 



Геометрия. 7 класс 
 

1. Начальные геометрические сведения  (11 ч) 
   Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  как сравниваются и 
измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой  угол   называется   
прямым,   тупым,   острым,   развёрнутым,  что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие 
углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о 
свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 
перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о   свойстве двух прямых, 
перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на 
чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 
Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 
2. Треугольник (18 ч.) 
  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр 
треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, какие 
треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 
элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, 
что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; формулировать и 
доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, 
биссектрисой и высотой треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах 
равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 
свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать определение окружности; объяснять, что 
такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение 
(построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных 
прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные про-
стейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи. 
Контрольная работа №2 «Треугольники» 
 
3. Параллельные прямые (13 ч.) 
  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, 
образованные при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются накрест лежащими, какие 
односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражающие   
признаки   параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксио-
мы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия 
из неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам 
о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними 
углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема 
называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод 
доказательства от противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно 
параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого метода; 
решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 
Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 
 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч.) 
  Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле 
треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и доказывать 
теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) 
и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о 
свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 
равенства прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от точки до 
прямой, расстояния между параллельными прямыми;  решать задачи на вычисления, доказательство  
и  построение,  связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием 
между параллельными прямыми, при необходимости  проводить  по ходу  решения  дополнительные 
построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 
исследовать возможные случаи. 



Контрольная работа № 4 «Неравенство треугольников». 
Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники». 
 
Повторение (7 ч.) 
Повторить и обобщить изученный материал. 
 

 
Геометрия. 8 класс 

 
Глава 5. Четырехугольники (14 часов) 
        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 
и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 
Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, 
ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 
симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения 
темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви-
жений плоскости состоится в 9 классе. 
Глава 6. Площадь (14 часов) 
      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 
Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 
наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 
является обязательным для обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 
подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 
понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 
формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная 
теореме Пифагора.  
Глава7. Подобные треугольники (19часов) 
      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и 
их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 
геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение 
о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 
отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах 
на построение. 



 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника. 
Глава 8. Окружность (17 часов) 
       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 
и описанная окружности. 
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые 
факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 
точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных 
с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 
биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 
серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника.  
9. Повторение. Решение задач. (3 часа) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 
класса. 

 
 
 

Геометрия. 9 класс  
Повторение (2 часа) 
Векторы (9 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Основная цель — научить 
учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для 
применения векторов в физике. Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 
векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками.  

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 
векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 
равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 
данное число). 
Метод координат (10 часов) 

 Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — познакомить с использованием векторов и метода координат при 
решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 
векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками.  

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 
задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 
алгебры. 
 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (14 
ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач. 



Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 
площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 
аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 
при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  
Длина окружности и площадь круга (11 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 
Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 
определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной 
около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 
решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 12-угольника, если дан 
правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 
его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 
окружностью.  
Движения (7 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее 
расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 
построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при 
решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных 
понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 
наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 
обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  
Начальные сведения из стереометрии (4 ч.) 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера 
и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями 
вращения. 
Об аксиомах геометрии (2 ч.) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 
Основная цель - дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 
Повторение (9 ч.) 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  
Основная цель - использовать математические знания для решения различных 

математических задач. 
 

 
 
 



Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся 
 Оценка устных ответов учащихся  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  
-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую терминологию и символику;  
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 
в новой ситуации при выполнении практического задания;  
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
-возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4»,  
-если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:  
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  
-допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию;  
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  
-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;  
-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
-при знании  выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
-не раскрыто основное содержание учебного материала;  
-обнаружено незнание или непонимание 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 изучаемому 
материалу.  
Оценка письменных контрольных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если:  
 работа выполнена полностью;  
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Отметка «4» ставится, если:  
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если:  
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 



графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если:  
 допущены существенные ошибки, по казавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  
 
 
 


