
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

 
«Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 

_________/Кузнецова Ж.Е./ 

Протокол №_____  

от «___»_________20___г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УР  

МОУ «СОШ № 72» 

____________/Токмина Т.Н./ 

 «___»_________20___г 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «СОШ № 72» 

____________/Артемова Т.С./ 

Приказ №____ 

 от«___»_________20___г 

 
Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

Протокол №___  

от «____»________20___г. 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

геометрия 

уровень получения образования – 

основное общее образование 

8 класс 

 

 

 

        Разработана Кузнецовой Ж.Е.,                           

Горшуковой Е.Н, учителями 

математики       высшей  

квалификационной категории,  

Карташовой В.А., учителем 

математики первой 

квалификационной категории. 

 
Разработана на основе федерального  

компонента государственного стандарта 

 основного общего образования,  

примерной программы по учебным 

 предметам математика 5-9 класс,  

Москва, Просвещение, 2014,  

УМК Л.С.Атанасяна «Геометрия 8» 

 

 

         

 

Срок реализации программы:  

2021 – 2022  

учебный год                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе: 

 
 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 
  примерной программы по учебным предметам математика 5-9 класс, Москва, 

Просвещение, 2014; 
  УМК Л.С.Атанасяна «Геометрия 8» 
 Учебник: ФГОС «Геометрия 7-9» для общеобразовательных организаций. 

Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-5-
е издание Москва «Просвещение» 2016 
 

 

Цели: 
 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи обучения: 
• ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 

• научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

• ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

• изучить все о многоугольниках (элементы, свойства, признаки); 

• изучить формулы площадей многоугольников и применять при решении задач и 

доказательстве теорем; 

• научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

• подготовить к дальнейшему изучению геометрии на ступени основного общего и 

среднего полного образования. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении, сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 



7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2 



 Глава V. Четырехугольники (16 часов)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 8 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 3 

4 Осевая и центральная симметрия 2 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 часов)  

1 Площадь многоугольника 1 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 7 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 6 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 4 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (15 ч)  

1 Касательная к окружности 2 

2 Центральные и вписанные углы 5 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Контрольная работа № 5 1 

 Итоговое повторение. Решение задач 

 

2 

 

ИТОГО 68 

 

Глава 5.  Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.  Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

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.  

Глава 7. Подобные треугольники  



Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

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 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

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. 

Повторение. Решение задач. 

 

 

Результат и система их оценки 
 

 В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 



 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин ; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с требованиями, которые 

задаются данной программой, будет проводиться контроль знаний и умений учащихся.  

 

Промежуточная контрольная работа с элементами тестирования. 

 

Основная цель контроля состоит в обнаружении достижений, успехов учащихся, через 

призму которых рассматриваются недостатки в осуществлении учебной деятельности, 

пробелы в знаниях; в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений 

учащихся. 

       Контроль знаний, учащихся осуществляется в виде: 

 контрольных работ – используются при фронтальном, текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы; 

 устного опроса – проводится преимущественно на первых этапах обучения, когда 

требуется систематизация и уточнение знаний, учащихся; 

 тестов – задания свободного выбора ответа и задания, где ввод ответа 

определенным образом ограничен. Тесты дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижения учащегося, но также могут выявить 

уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п.; 

 зачетов – проверяется знание учащимися теории; 

 математических диктантов; 

 самостоятельных работ. 



       Отметки учащимся ставятся за работу на уроке, за выполнение различных 

проверочных работ, домашних заданий. Четвертные отметки ставятся как среднее 

арифметическое всех отметок за четверть. Годовая оценка – совокупность оценок за 

четверть с учетом годовой контрольной работы. 

 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы. 

 

1.Оценка письменных работ, обучающихся по математике: 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах, графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задача, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

2.Оценка устных ответов, обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

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 после замечания учителя. 

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

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



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «требования к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

 Оценка тестовой работы обучающихся по математике: плохо, удовлетворительно, 

хорошо и отлично.  

Каждому уровню присвоим интервал баллов: 

  «2» - плохо – от 0 до 40% 

 «3» - удовлетворительно от 41% до 60% 

 «4» - хорошо – от 61% до 80% 

 «5» -отлично – от 81% до 100%. 

 

3.Общая классификация ошибок. 
     При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы при решении задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 



 

Пояснительнаязаписка 
 
Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
федеральным государственным образовательным стандартом и примерной основной 
образовательной программой среднего общего образования. 

Методологическая концепция программ заключается вследующем: учащийся должен 
понимать не только что изучается, но и зачем это изучается; «что» составляет 
информационное поле курса, а «зачем» обеспечивает гуманитарный, развивающий 
характер процесса обучения. 

Математика — наука о математических моделях. 
Моделиописываютсявматематикеспецифическимязыком(термины,обозначения,символы,г
рафики,графы,алгоритмы и т. д.). Значит, надо изучать математический язык,чтобы мы 
могли работать с любыми математическими моделями. Особенно важно при этом 
подчеркнуть, что основноеназначениематематическогоязыка—
способствоватьорганизации деятельности (тогда как основное назначениеобыденного 
языка — служить средством общения), а это внаше время очень важно для культурного 
человека. Поэтому в нашем курсе алгебры математический язык и математическая модель 
— ключевые слова в постепенном 
развертываниикурса,егоидейныйстержень.Приналичииидейного стержня математика 
предстает перед учащимсяне как набор разрозненных фактов, которые учитель 
излагаеттолькопотому,чтоониестьвпрограмме,акакцельнаяразвивающаясядисциплинаоб
щекультурногохарактера. В наше время владение хотя бы азами математического языка — 
непременный атрибут культурного человека. 

Математические модели напрямую связаны с функциями, поэтому функции 
становятся ведущей идеей курса алгебры практически во всех разделах. Приоритетность 
функционально-графической линии выражается прежде всего 
втом,что,какойбыклассфункций,уравнений,выраженийизучался,построениематериалапрак
тическивсегдаосуществляетсяпожесткойсхеме: 

функция—уравнения—преобразования. 

Данные программы реализуют весь базовый компонентобучения алгебре в 7—9-м 
классах.Практическивовсехразделахпрограммыимеютсявыходынаэлементыуглубленногои
зучения,чтообеспечит учащимся возможность комфортного перехода наболее высокий 
уровень обучения, если в этом возникнет необходимость. 

 
  



 

Содержание курса алгебры 7—8 классов 

7 класс 

Математическийязык. Математическиемодели 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с 
переменной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместо переменных. Допустимые 
и недопустимые значенияпеременных.Арифметическиеспособырешениятекстовыхзадач 
на зависимость трех величин (задачи на движение, наработу, на покупки), задачи на 
проценты. Математическиемодели,видыматематическихмоделей:аналитическаямодель, 
графическая модель. Математические модели реальныхситуаций. 

Понятие степени с натуральным показателем. 
Свойствастепеней.Умножениеиделениестепенейсодинаковымпоказателем. 

Линейное уравнение с одной переменной. 
Количествокорнейлинейногоуравнения.Линейныеуравнениякакматематические модели 
реальных ситуаций. Линейные уравнения с параметром. 

Координатнаяпрямая,координатыточкинапрямой,расстояние между двумя точками 
координатной прямой. 
Числовыепромежутки:аналитическаяигеометрическаямоделипромежутков,ихобозначения
иназвания. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Применениесвойствиправиларифметическихдействий, выбор рациональных 
способов вычислений. 

Выполнение упражнений по образцу, по алгоритму иправилу. 
Чтение выражений, формул, правил, записанных на математическом языке, перевод 

словесных формулировок наматематическийязык. 
Использование символики для записи математическихутверждений. 

Проведение исследования при изучении свойств степени. 
Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей. Планирование 

хода решения задач с использованиемтрехэтаповматематическогомоделирования. 
Прогнозированиерезультатарешения,оценкареальностиполученногоответа. 
Использование алгоритма при решении линейного уравнения. Изображение чисел и 

числовых промежутков на координатнойпрямой. 
 

Линейнаяфункция 

Координатная плоскость, координатные углы, координаты точки на плоскости: 
абсцисса точки, ордината точки.Система координат, начало координат, ось абсцисс, ось 
ординат. Симметрия точек относительно координатных осей 
иначалакоординат.Уравненияпрямых,параллельныхкоординатнымосям.Уравненияосейко
ординат. 

Линейныеуравнениясдвумяпеременными,графиклинейного уравнения с двумя 
переменными. Линейная 
функция,графиклинейнойфункции,наименьшееинаибольшеезначенияфункции,возрастани
еиубываниелинейнойфункции. Прямая пропорциональность, ее график. Изменение 
положения графика функции y = kxс изменением 
значениякоэффициентаk.Угловойкоэффициентпрямой.Взаимное расположение графиков 
линейных функций. Графикиреальныхситуаций. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Построение точек и геометрических фигур в координатнойплоскости. 
Построение прямой, заданной линейным уравнением сдвумя переменными. 

Моделирование реальной ситуации спомощью линейного уравнения с двумя 
переменными. Исследование графической модели с точки зрения реальностирезультата. 
Проведение аналогии между линейным уравнением сдвумяпеременными 
илинейнойфункцией. 

Построение графика линейной функции, в том числе назаданномпромежутке. 



 

Чтение графика, нахождение наибольшего и наименьшегозначенийфункции. 
Анализповеденияграфикалинейнойфункцииy=kx+mвзависимостиотзначенийкоэффи

циентовkиmнаосновенаблюденияисравнения. 
Исследованиевзаимногорасположенияграфиковлинейныхфункций. 
Самостоятельноеизучениематериалаучебника,извлечение учебной информации, 

осмысление ее и применение вучебнойдеятельности. 
Выполнение упражнений по аналогии, алгоритму, образцу. 
Самоконтрольрешения,поиск,выявлениеиустранениеошибок. 
Участие в мини-проектной деятельности, например, потеме «Линейная функция как 

модель описания реальныхситуаций». 
Поиск, обнаружение и устранение ошибок при построении графиков линейного 

уравнения с двумя переменнымиилинейнойфункции. 
Системы двух линейных уравненийсдвумяпеременными 

Понятие системы уравнений. Системы двух линейныхуравнений с двумя 
переменными. Методы решения 
системлинейныхуравнений:графический,методподстановки,методалгебраическогосложен
ия.Системылинейныхуравнений как математические модели реальных ситуаций. 
Задачиназависимостьтрехвеличин,насмеси,растворы,сплавы,концентрации,проценты,отно
шения. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Изучениеновойматематическоймодели—системыдвух линейных уравнений с двумя 
переменными. Проведениеаналогиимеждувзаимнымрасположениемдвухпрямых на 
координатной плоскости и графическим методомрешения систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 

Составление алгоритма решения систем двух 
линейныхуравненийсдвумяпеременнымиграфическимметодом.Исследованиесистемдвухл
инейныхуравненийсдвумяпеременными на предмет числа решений с помощью 
функционально-графическихпредставлений. 

Поиск решения в проблемной ситуации в случаях неточности и недостаточности 
применения графического методарешениясистемдвухлинейныхуравненийсдвумяпере-
менными(точкапересечениянеточнаилислишкомуда-лена). 

Составлениеалгоритмарешениясистемдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными
методомподстановкииалгебраическогосложения.Работавпаре. 

Выполнение самоконтроля при решении систем. Поиск,обнаружение и устранение 
ошибок при решении системдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Описание реальных ситуаций с помощью систем 
двухлинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Решениезадачвтриэтапаматематическогомоделирования. 
Участие в мини-проектной деятельности по теме «Моделирование реальных 

ситуаций с помощью систем двух линейныхуравненийсдвумяпеременными». 
 
Функцияy=x2 

Функция y = x2и ее график — парабола. Понятия вершины параболы, ветвей параболы 
.Взаимное расположение графиков функций y = x2и y = −x2. Область 
определения,областьзначенийфункции,наименьшееинаибольшеезначения функции, 
возрастание и убывание. Графическое 
решениеуравнений.Знакомствосфункциональнойсимволикой. Понятие кусочной функции. 
Построение графиков ку-сочныхфункций,чтениеграфиков(описаниесвойствфункции по 
графику). Графическое исследование количества решений уравнения вида f(x) = a. 
Построение 
графиковфункцийсвыколотымиточками.Основныеформыивидыучебнойдеятельности 

Изучение новых функций y = x2, y = −x2, графическихмоделей этих функций, их 
свойств. Сравнение, обобщение,формулирование вывода о взаимном расположении пара-
болy=x2,y=−x2. 

Построениеичтениеграфиковкусочныхфункцийиграфиков функций с выколотыми 
точками. Проведение простейших исследований взаимного расположения 



 

графикакусочной функции и прямой y = a на предмет числа 
общихточекприразличныхзначенияха. 

Применениеграфическихмоделейдлярешенияуравнений, неравенств, систем 
неравенств. Проверка найденныхкорней. 

Одночлены и многочлены 

Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. 
Сложение,вычитание,умножениеодночленов,делениеодночлена на одночлен, возведение 
одночлена в натуральную сте-пень. Корректные и некорректные задания. 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена, подобные члены многочлена, 
приведение подобных членов.Сложение и вычитание многочленов. Умножение 
многочленанаодночлен.Умножениемногочленанамногочлен.Формулы сокращенного 
умножения: квадрат суммы, квадратразности, разность квадратов, сумма и разность кубов. 
Делениемногочленанаодночлен. 

Основныеформыивидыучебнойдеятельности 

Выполнение алгебраических преобразований с одночленами, пошаговый контроль 
правильности выполнения алгоритмапреобразования. 

Работавпаре:сравнениедвухдробейповидуивыявление, которая из них является 
одночленом, а которая нет,обоснованиевывода. 

Составлениеалгоритмаприведенияодночленакстандартномувиду,сложенияодночлен
ов. 

Выполнениедействийсодночленами. 
Описание реальных ситуаций с помощью модели 

(уравнения)сподобнымиодночленами. 

Решениезадачвтриэтапаматематическогомоделирования. 
Наблюдениеивывод,вкакомслучаеодинодночленможноразделитьнадругойодночлени

какэтосделать. 
Выполнение заданий, связанных с выявлением некорректныхвысказываний. 
Выполнениедействийсмногочленамипоправилам. 
Выводформулсокращенногоумножения.Ихчтениеизапись на математическом языке. 

Применение 
геометрическоймодели,иллюстрирующейвыводформулразностиквадратовиквадратасумм
ыиразности. 

Выполнениепреобразованиймногочленов,пошаговыйконтрольправильностииполнот
ывыполненияалгоритма. 

 
Разложениемногочленовнамножители 

Разложение многочленов на множители с помощью 
вынесенияобщегомножителязаскобки,способомгруппировки, с помощью формул 
сокращенного умножения, с помо-щью комбинации различных приемов. Понятие 
алгебраической дроби, сокращение алгебраических дробей. 
Тождества,тождественныепреобразования. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Чтение и запись на математическом языке при 
выполненииразложениянамножители. 

Выполнение преобразования в виде разложения многочлена на множители по 
аналогии,алгоритму и образцу. 

Решение уравнений, построение графиков 
уравнений,выполнениеарифметическихдействий,связанныхсразложениемнамножители,со
кращениедробей. 

 
Описательнаястатистика 

Рядычисловыхданных.Упорядочение,группировка,таблицы данных. Ряды 
нечисловых данных. Таблицы 



 

распределениячастот.Графическоепредставлениеданных.Диаграммы распределений 
данных. Столбчатые и круговыедиаграммы,многоугольники(полигоны)распределений. 

Числовыехарактеристикирядовданных:объем,размах,мода,медиана,среднеезначение,д
исперсия. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Изучение новых учебных объектов — данных, простейших способов их обработки и 
преобразований. Сбор, анализ, обобщение и представление данных в виде таблиц и 
диаграмм. Переход от одного способа представления информациикдругому. 

Знакомство со свойства мииприменениемчисловыххарактеристик рядов данных. 
Составление по текстовому условию задачи соответствующих математических 
моделей:таблиц,диаграмм,графиков,линейныхуравнений. 

Участие в мини-проектной деятельности по теме 
«Статистикауспеваемостиучениковнашегокласса». 

 

8 класс 
 

Множество действительных чисел 
Понятие множества, принадлежности элемента множеству. Подмножество, 

дополнение множества. Объединение и пересечение множеств. Множество рациональных 
чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление 
рационального числа десятичной дробью. Понятие иррационального числа. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел и числовая прямая, виды 
промежутков на числовой прямой. Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных 

неравенств. Модуль действительного числа, функция y x . Приближённые значения 

действительных чисел. 
Основные формы и виды учебной деятельности 
Самостоятельное изучение материала учебника, извлечение учебной информации о 

множестве рациональных и иррациональных чисел как части множества действительных 
чисел, осмысление ее и применение в учебной деятельности.  

Изображение чисел на числовой прямой, сравнение, выполнение арифметических и 
алгебраических действий на множестве действительных чисел.  

Запись рациональных чисел в виде обыкновенной и десятичной периодической дроби. 
Прикидка возможности представления обыкновенной дроби в виде конечной десятичной 
дроби.  

Работа по правилу, по образцу и по алгоритму.  
Изучение свойств числовых неравенств.  
Составление алгоритма решения линейного неравенства.  
Оценка приближённых значений действительных чисел. 
Знакомство с методом доказательства от противного. 

 

Алгебраические дроби. 

Определение алгебраической дроби, допустимые и недопустимые значения 
переменных. Основное свойство алгебраической дроби, сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к наименьшему общему знаменателю. Сложение и вычитание 
алгебраических дробей. Умножение, деление и возведение в степень алгебраических 
дробей. Преобразование рациональных выражений. Степень с нулевым и отрицательным 
целым показателем. Стандартный вид положительного числа. 

Основные формы и виды учебной деятельности 
Чтение текста учебника с целью освоения новых знаний, извлечение информации в 

соответствии с темой урока и заданием учителя.  
Выполнение упражнений по правилу, образцу и алгоритму при нахождении 

допустимых значений алгебраической дроби, сокращении алгебраических дробей, 
приведении к наименьшему общему знаменателю, сложении, вычитании, умножении и 
делении дробей, возведении дроби в степень, преобразовании выражений, содержащих 



 

степень с отрицательным показателем. 
 

Функция 𝒚 = √𝒙. Свойства квадратного корня. 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Функция 𝑦 = √𝑥, её свойства 
и график. Свойства квадратных корней. Вынесение множителя из-под знака радикала, 
внесение множителя под знак радикала. Преобразование иррациональных выражений. 

Тождество √𝑎2 = |𝑎|. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Основные формы и виды учебной деятельности 
Участие в решении проблемной ситуации при решении уравнения вида 
𝑥2 = 𝑎, где a — рациональное число.  

Изучение свойств функций 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, построение их графиков.  
Построение и чтение графиков кусочных функций.  
Применение графических методов при решении уравнений, неравенств и систем 

уравнений.  
Исследование взаимного расположения графиков рассматриваемых функций и 

прямой 𝑦 = 𝑎. Работа в паре. 
Проведение преобразований выражений, содержащих квадратный корень. Оценка 

иррациональных числовых выражений. 
Поиск, обнаружение и устранение ошибок при выполнении вычислений, построении 

графиков и преобразовании выражений.  
 

Квадратичная функция. Гипербола 
k

y
x

 . 

 Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2 , её свойства и график. Изменение графика функции 𝑦 = 𝑘𝑥2  в 
зависимости от изменения значения коэффициента 𝑘. Построение графиков функций 𝑦 =
𝑓(𝑥 + 𝑙), 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑚, 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) + 𝑚, если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). Функция 
𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, её свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. 

Свойства и график функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
. Понятие асимптоты. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Изучение графических моделей и свойств функций 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 =

𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
.  

Исследование зависимости графиков функций от значений коэффициентов. 
Проведение аналогии между аналитическим заданием квадратичной функции в виде 𝑦 =
𝑎(𝑥 + 𝑙)2 +𝑚 и 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. 

Наблюдение и исследование взаимного расположения графика функции 
𝑦 = 𝑓(𝑥)  и графиков функций 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙), 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑚, 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) + 𝑚 , 𝑦 =

𝑓(|𝑥|), 𝑦 = |𝑓(𝑥)| обобщение результатов наблюдения в виде правила. Работа в группе при 
проведении исследования. 

Составление алгоритмов построение параболы, гиперболы, построения графика 
функции с учетом параллельного переноса, решения квадратного уравнения графическим 
методом. 

Участие в мини проектной деятельности по теме «Гипербола и парабола как 
математические модели реальных ситуаций». 

Поиск решения в проблемной ситуации в случаях неточности и недостаточности 
применения графического метода решения квадратного уравнения (точки пересечения 
неточны или слишком удалены). 

 

Квадратные уравнения 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями: определение квадратного 
уравнения, коэффициенты квадратного уравнения, корни квадратного уравнения, полные и 
неполные, приведённые и неприведенные квадратные уравнения. Дискриминант, 
определение количества корней квадратного уравнения. Формулы корней квадратного 
уравнения. Квадратные уравнения с параметром. Рациональные уравнения, биквадратные 



 

уравнения, уравнения, сводимые к квадратным, Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций. Теорема Виета, подбор корней квадратного 
уравнения с помощью теоремы Виета. Понятие квадратного трёхчлена, разложение 
квадратного трёхчлена на множители. Представление о равносильности уравнений.   

Основные формы и виды учебной деятельности 

Изучение материала учебника с целью освоения понятия квадратного уравнения, его 
коэффициентов, понятия дискриминанта.  

Исследование квадратных уравнений с точки зрения определения числа корней.  
Вывод формулы для вычисления корней квадратного уравнения.  
Применение формул для решения квадратных уравнений. Составление алгоритма 

решения квадратного уравнения.  
Исследование соотношения между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами, изучение теоремы Виета (прямой и обратной).  
Применение теоремы Виета для составления квадратных уравнений, подбора корней 

приведенного квадратного уравнения, разложения квадратного трехчлена на множители.  
Освоение методов решения алгебраических уравнений, сводящихся к квадратным.  
Моделирование реальных ситуаций с помощью квадратных и рациональных 

уравнений.  
Участие в мини проектной деятельности по теме «Квадратные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций». 
Осуществление самоконтроля решения, поиск и устранение ошибок. 

 

Вероятности случайных событий 

Испытания с равновозможными исходами. Классическое определение вероятности. 
Случайные события, как множества элементарных событий (исходов испытаний). 
Вероятность противоположного события. Правило умножения и его применения при 
нахождении вероятностей. Правило сложения вероятностей несовместных событий. 
Испытания с конечным числом исходов и общее определение вероятности. Распределение 
вероятности. Последовательные независимые испытания и повторения испытаний.  

 
Основные формы и виды учебной деятельности 
Освоение алгоритма вычислений по классическому определению вероятности.  
Использование основных комбинаторных приёмов организации перебора и отбора 

вариантов — дерева вариантов и правила умножения.  
Знакомство с первоначальными понятиями алгебры событий, правилом сложения 

вероятностей несовместных событий, независимостью событий.  
Пропедевтика изучения базовых комбинаторных формул и вероятностной схемы 

Бернулли (испытания с исходами «успех» и «неудача»). 

Самостоятельная работа с учебником: выделение в тексте основного содержания и 
пояснений к нему, разбор и анализ приведенных примеров и их решений.  Выполнение 
упражнений базового уровня сложности по образцу примеров основного текста, 
упражнений среднего уровня сложности по аналогии с примерами.  

Участие в мини проектной деятельности по теме «Вычисления вероятностей в 
задачах, связанных с игровыми ситуациями (бросание монет, игральных кубиков, 
выкладывания домино и т. п.)». 
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