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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

 Учебного плана МБОУ «ОСОШ № 3» 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «ОСОШ №3» 

 Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся в МБОУ «Очерскакя СОШ №3» 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ от 5 марта 2004 год № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года № 459 О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 образовательные программы общего образования на 2006/2007 учебный год». 

 Закон об образовании РФ. 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 19.05.98 №1276). 

 ООП ООО МБОУ «ОСОШ №3» 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 20 – 64 

с. – (Стандарты второго поколения). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются 

У детей с тяжелыми нарушениями речи страдают не только вербальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и многие 

неречевые высшие психические функции, в частности, зрительное восприятие, пространственные представления, слуховое 

восприятие, а также обобщенное, абстрактное восприятие, способность анализировать образ, вычленять общее, существенное. Эти 

нарушения в сочетании с недоразвитием лексики, грамматического строя речи приводят к трудностям овладения многими 

предметами, в частности математикой. Каждому из таких детей требуется оказать индивидуальную помощь: выявить пробелы в их 

знаниях и восполнить их теми или иными способами – объяснить заново учебный материал и дать дополнительные упражнения, 

использовать наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном 

материале урока и освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме. Необходимо разными 

путями организовывать внимание таких детей и привлекать их к работе. Поиск эффективных средств обучения необходимо вести 



не только в связи с разработкой приемов и методов работы, адекватных особенностям развития таких детей, но и само содержание 

обучения должно приобрести коррекционную направленность. Программа реализуется по федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по математике для детей с ТНР, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, обучающиеся с ТНР медленнее воспринимают наглядный материал 

(рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют графические работы  

 методических приёмах, используемых на уроках:  

• при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями;  

• при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который 

постепенно усваивается обучающимися, и для самостоятельной работы с графическими объектами;  

• оказывается индивидуальная помощь обучающимся;  

• при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся.  

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;   

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов 

 

 

Линия учебно-методических комплектов авторов С. М. Никольского и др. 

1. Никольский С. М. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2020. 

2. Потапов М. К. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2020.  

3. Чулков П. В. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты. ГИА  / П. В. Чулков, Т. С. Струков. — М.: Просвещение, 2020. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных  

дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 



математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Результаты освоению содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



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

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

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

 

В результате изучения алгебры в 9 классе обучающиеся 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

калькулятора; 



6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе математических задач и задач 

их смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

            Выпускник получит возможность: 

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 приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

   Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

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

            Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

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

 Измерение, приближения, оценки 

   Выпускник научится: 

1)  Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

   Выпускник получит возможность: 

1) понять, что такое числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

 Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 

            Выпускник получит возможность: 

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

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для наибольшего 

/наименьшего значения выражения) 

Уравнения 

 Выпускник научится: 



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

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

            Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач математики, смежных предметов практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

  Неравенства 

              Выпускник научится: 

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

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

представления; 

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

             Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

           Выпускник научится: 

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

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

основе изучения поведения графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания зависимостей между физическими величинами. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

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

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 

курса. 

Числовые последовательности.  

           Выпускник 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. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул п- го члена и суммы первых п арифметической и геометрической 

прогрессии, 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. 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

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

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

9 класс 

Линейные неравенства с одним неизвестным (8 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, системы линейных неравенств с одним неизвестным 

ПР: С-1,2. Линейные неравенства с одним неизвестным. С-3,4. Системы линейных неравенств с одним неизвестным 

КР:  «Линейные неравенства  и неравенства второй степени с одним неизвестным» 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах первой степени, систем неравенств первой 

степени, сформировать представление о свойствах неравенств первой степени и умение применять их при решении. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (10 часов, из них 1 контрольная работа) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с положительным дискриминантом, 

неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю, неравенства второй степени с отрицательным  дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

ПР: С-5,6. Неравенства второй степени. С-7,8. Рациональные неравенства.  

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в зависимости от дискриминанта, 

сформировать умение решать неравенства второй степени 

Рациональные неравенства (12 часов, из них 1 контрольная работа) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных  неравенств, нестрогие рациональные неравенства. 



ПР: С-9,10. Нестрогие неравенства 

КР: «Рациональные неравенства» 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, сформировать умение решать рациональные 

неравенства методом интервалов. 

Корень степени п (16 часов, из них 1 контрольная работа) 

Свойства функции  у = х n , график функции  у = хп, понятие корня степени п, корни чётной и нечётной степеней, арифметический 

корень, свойства корней степени п, корень степени п из натурального числа. 

ПР: С-11, 12, 13, 14. Корень степени п 

КР: Корень степени n 

Основная цель –  изучить свойства функции у = хп (на примере n=2 и n=3)  и их графики, свойства корня степени  n, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени  n. 

Последовательности (16 часов, из них 1 контрольная работа) 

Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых членов арифметической прогрессии, понятие 

геометрической прогрессии, сумма п первых членов геометрической прогрессии, бесконечно убывающая  геометрической прогрессии 

ПР: С-15,16,17.Числовые последовательности.С-18. Арифметическая прогрессия.С-19. Геометрическая прогрессия. 

КР: «Последовательности». 

Основная цель –  научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

 Тригонометрические формулы (13 часов) 

Понятие угла, радианная мера угла, определение синуса и, основные формулы для sinα  и cosα, угла. 

ПР: С-21. Градусная и радианная меры угла.С-23. Синус и косинус угла. С-24. Формулы для синуса и косинуса.С-25. Тангенс и 

котангенс угла 

Основная цель –  дать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, научить решать, связанные с ними 

вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Приближенные вычисления (5 часов)  
Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная погрешность приближения. 

ПР: С-31. Абсолютная и относительная погрешность 

Основная цель –  дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, выработать умение выполнять оценку 

результатов вычислений.  

Элементы комбинаторики и теории вероятности (5 часов, из них 1 контрольная работа) 

КР: Элементы комбинаторики и теории вероятности 

 Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

Основная цель –  дать понятия комбинаторики, перестановки, размещения, научить решать связанные с ними задачи. 

Повторение (8часов). 

 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Числовые функции (35  ч) 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с использованием  



График линейного уравнения с двумя переменными, угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, гипербола, окружность). 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функции, их отображение на графике: 

возрастание и убывание функции, нули функции, сохранение знака. Чтение и 

построение графиков функций. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. 

Линейная функция, ее график и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций у = k/х, у = √х, у = \х\ 

алгебраического  и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические представления для 

решения и исследования уравнений и систем 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции 

на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы для исследования 

положения на координатной плоскости графиков функций в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически 

положение на координатной плоскости графиков функций вида у = 

кх, у = kх + b, y=√х, у = ах , у=ах 2 +с,   

у = ах2 + bх+с ,   в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15  ч) 

Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и фор-

мулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена арифметической и геометричес-

кой прогрессий, суммы первых 

 п- членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой n-го члена или рекуррентной 

формулой. Устанавливать закономерность в построении последовательности, если выписаны 

первые несколько ее членов. Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий; решать задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с 



использованием калькулятора) 

Описательная статистика  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметичес-

кое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезента-

тивные выборки 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать величины. 

Организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.), находить среднее 

арифметическое, размах, дисперсию числовых наборов. 

Приводить содержательные примеры использования средних и дисперсии для описания данных 

(уровень воды в водоеме, спортивные показатели, определение границ климатических зон). 

Случайные события и вероятность  

Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Элементарные события. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Несо-

вместные события. Формула сложения вероятностей. 

Вероятности противоположных событий. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Достоверные и не-

возможные события.  Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности 

Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность 

с помощью частоты, полученной опытным путем. 

Приводить примеры достоверных и невозможных событий. Объяснять значимость 

маловероятных событий в зависимости от их последствий. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры противоположных событий. Использовать при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий 

Элементы комбинаторики  

Решение комбинаторных задач перебором вари-

антов. Комбинаторное правило умножения. Переста-

новки и факториал 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.) 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления. 

Решать задачи на вычисление вероятности с применением комбинаторики 

Множества. Элементы логики  

Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых мно-

жеств. Пустое множество и его обозначение. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств, раз-

ность множеств. Иллюстрация отношений между мно-

жествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контрпример. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность множеств. Приводить примеры несложных классификаций. 

Использовать теоретико-множественную символику и язык при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Воспроизводить формулировки определений; конструировать несложные определения 

самостоятельно. Воспроизводить формулировки и доказательства изученных теорем, проводить 

несложные доказательства самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. 

Иллюстрировать математические понятия и утверждения примерами. Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 



Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если то в том и только том случае. 

Логические связки и, или 

Конструировать математические предложения с помощью связок  если то в том и только том 

случае, логических связок  и, или 

 

 

Общая характеристика курса 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических 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 содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание линии «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. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

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 — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Место предмета в учебном плане 



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. Алгебра изучается 

9 класс 3 ч в неделю, всего 102 ч. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других  видов обучающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

 элементы проектного метода обучения. 

Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются проблемно – поисковая, исследовательская технологии. 

Именно они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип систематичности 

и последовательности изложения материала. 

Формы контроля: 

Урочные – традиционные: 

 контрольные работы (индивидуально – дифференцированные) 

 практические работы 

 фронтальный опрос 

 самостоятельные работы (обучающие и контролирующие) 

 математические диктанты 

 тесты 

 рефераты, сообщения 

Внеурочные 

 олимпиады 

 интеллектуальные марафоны 

 защита проектов  

 

Форма занятий 

Внешние формы организации обучения : урок, практикум, семинар 

Внутренние формы организации обучения : вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, занятие по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий.  

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Учебно-исследовательская деятельность организована в рамках урока при изучении нового материала, а также через выполнение 

творческих, практических и домашних заданий. Исследования, будут выполняться как фронтально, так и индивидуально обучающимися. 

Обучающиеся будут привлечены к выполнению исследовательской работы с последующим выступлением на конференции. 

По желанию обучающихся будет организовано сопровождение при выполнении индивидуального учебного проекта. 

 



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

 Особенности оценки предметных результатов 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

  Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

  Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

  Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 

и в сторону недостижения. 

  Для оценки предметных результатов в 7-9 классах используется 5-ти балльная шкала отметок, соотнесенная с уровнями освоения 

предметных знаний. 

Устанавливается три уровня достижений учащихся: 

1.Базовый уровень достижений (1)— уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

2.базовый уровень достижений (2) –  достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов и 

соответствует оценке «хорошо» 

3.Повышенный уровень – достижения планируемых результатов отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области, оценка «отлично» 

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 Учитель вправе применить рейтинговую оценку (количество баллов за каждое задание), с учетом предметных знаний. 

 

2. Оценка устных ответов, обучающихся по алгебре. 

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 освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 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. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 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. 

 

Для коррекционной работы многие вычисления производятся с помощью калькулятора в течение всего учебного года. 

Данный ученик требует к себе особого внимания и щадящего режима при изучении материала. 



 Основными целями обучения математики является приобретение базовой подготовки для дальнейшего обучения, формирование 

практически значимых знаний и умений, помощь в адаптации к требованиям  по математики, помощь в усвоении принципов действия и 

переноса их на логические задания, развитие математической логики и интереса к предмету в соответствии с особенностями и 

возможностями детей с ЗПР. 

 Исходя из особенностей психического развития обучающихся, при организации учебной деятельности учитывать следующие 

рекомендации: 

1. Смена различных видов деятельности во время урока во избежания отвлечения внимания и переутомления обучающихся. 

2. Использование наглядного материала. 

3. Опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала. 

4. Повторение пройденного материала. Построение объяснения нового материала с опорой на полученные ранее знания. 

5. Использование во время урока заданий, направленных на  развитие тех или иных психических процессов обучающихся: внимания, 

памяти, восприятия, мышления; развивающие задания должны отвечать целям и задачам урока и органично его дополнять. 

6. Учет темпа деятельности обучающейся. Работа с детьми в индивидуальном темпе. 

Организация учебного процесса 

1. Темп изучения материала в  классе должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводить на отработку 

основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний 

математики предыдущих лет обучения. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 

посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя 

игровые моменты. 

2. Формирование важнейших умений и навыков должно происходить на фоне развития продуктивной умственной 

деятельности: шестиклассники учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные 

выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению. 

Приемам организации мыслительной деятельности. 

3. Обучение должно быть доступным и эффективным для каждого школьника, что  достигается выделением в теме 

главного, дифференциацией материала и отработкой на практике полученных знаний. 

4. Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, 

требующей от школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть 

перегруженными по обхвату материала и доступными. Только доступность и понимание помогут вызвать у детей с ЗПР 

интерес к учению. 

5. Обучающиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. 

Похвала и поощрение – это тоже большая движущая сила в обучении детей. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 

силы, испытал радость от успеха в учении 

 Требования к уровню математической подготовки обучающихся 

I уровень: 

 Уметь применять свойства арифметических действий над числами, разлагать натуральные числа на множители; 



 Уметь применять признаки делимости, находить общий делитель, наименьшее общее кратное, в том числе для 

алгебраических дробей; 

 Производить несложные сокращения обыкновенных, смешанных, алгебраических дробей,; 

 Сравнивать, складывать любые рациональные выражения, в том числе с приведением подобных слагаемых, действий с 

коэффициентами; 

 Умножать и делить рациональные выражение в несложных примерах; 

 Решать простые  текстовые задачи, задачи на проценты, задач с применением пропорции; 

 Уметь находить координату точки на числовой прямой, пользоваться координатной плоскостью; 

 Решать простые линейные, квадратные и рациональные уравнения. 

II уровень: 

 Уметь обосновывать; 

 Знать формулировку правил; 

 Составлять аналогичные задачи; 

 Решать задачи среднего уровня. 

III уровень: 

 Решать задачи повышенной трудности  с полным описанием решения; 

 Составлять творческие   задания по математике 

 

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способным  

действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их; 

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего многообразия; 

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

• взаимообучение, диалогические методики; 

• дополнительные упражнения; 

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др 

 

 

Подходы и методы организации деятельности на уроке 

Следует помнить, что психические процессы развиваются у ребят только в деятельности. Поэтому при организации учебной и 

внеучебной работы учащихся по предмету применяется деятельностный подход.  

 Разноуровневые задания для самостоятельной работы (задания с пропуском элементов, нахождение лишнего элемента, исправление 

ошибок, составление опорных конспектов, логико - структурных схем, памяток, выполнение творческих заданий); 



 Работа в парах/группах; 

 Прием стимулирования и контроля: самоконтроль, взаимопомощь; 

 Прием «Пометки на полях»;  

 Создание проблемной ситуации (активная поисковая деятельность учащихся); 

 Игровые формы (ролевые, дидактические, организационно-деятельностные); 

 Индивидуальные формы занятий (каждый ученик получает свое задание, которое он выполняет независимо от других, 

дифференцированные карточки – задания: по степени трудности, по объему материала, по характеру помощи учащимся); 

 Индивидуальные консультации при проведении контрольных и проверочных работ, устных зачетов, математических диктантов, 

тестирования; 

 Устная похвала ребёнка; 

 Проведение минуток активного отдыха с лёгкими физическими упражнениями; 

 Индивидуальная работа;  

 Предоставление задания в соответствии с рабочим темпом и способностями ученика; 

 Создание ситуации успеха для каждого ученика.  

 

Методы обучения детей с ТНР в основной школе в зависимости от способа организации учебной деятельности  

1. Коммуникативный метод обучения. Образовательная цель занятия: усвоение готовых знаний. Деятельность: а) изложение учителем  

нового материала, в том числе проблемное изложение, и восприятие его учащимися; б) беседа по содержанию нового учебного материала, в 

том числе эвристическая или проблемно-поисковая; в) работа с текстом учебника, в том числе самостоятельное изучение учащимися текста; 

г) оценка работы.  

2. Познавательный метод обучения. Образовательная цель: восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала. 

Деятельность учащихся: наблюдение, моделирование, из учение иллюстраций, восприятие, анализ и обобщение демонстрируемых 

материалов.  

3.Преобразовательный метод обучения. Дидактическая цель: усвоение учащимися и творческое применение умений и навыков. 

Деятельность учителя и учащихся: выполнение упражнений, проблемных заданий, познавательных задач, практическая и производственная 

деятельность.  

4.Систематизирующий метод обучения. Дидактическая цель: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. Деятельность: 

а) обобщающее изложение учителем знаний по нескольким связанным между собой разделам программы, б) обобщающая беседа; 

составление систематизированных таблиц и т.д.  

5. Контрольный метод обучения. Дидактическая цель: выявление качества усвоения знаний, умений и навыков и их коррекция. 

Деятельность: выполнение учащимися по заданию учителя контрольных письменных работ, контрольный устный опрос учащихся, 

выполнение практических заданий. 

 

Необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как: 

  дополнительные наводящие вопросы;  



 наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические модели, карточки, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;  

 приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач;  

 помощь в выполнении определенных операций; 

  образцы решения задач;  

 поэтапная проверка задач, примеров, упражнений 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, дидактический материал различной степени трудности и с 

различным объемом помощи:  

 задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения;  

 задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

  задания контрольного характера и т.д. 

Применение активных методов и приёмов обучения повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие 

способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся.  

Таким образом, грамотно выстроенный индивидуальный образовательный маршрут для учащегося с ТНР позволяет обеспечить 

личное развитие каждого школьника. 

 

При работе с обучающимися с ТНР на уроках учитываются их индивидуальные особенности, отводится больше времени на 

выполнение заданий, учащиеся предлагается дополнительное время после уроков дописывать свои работы, предлагается решение задач по 

алгоритму, решение задач по карточкам различного уровня сложности. Устные опросы проводятся по конкретным вопросам, определения 

сдаются частями (на пример из трех определений которые все сдают сразу, эти дети могут сдавать по одному). На уроках обращается 

внимание обучающихся на практическую значимость изучаемого материала, на выполнение практических заданий выделяется больше 

времени или сокращается количество заданий. 

 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Характеристика основных 

видов деятельности. Освоение 

предметных знаний 

 

 

Формируемые УУД 

Календарны

е сроки 

План Факт 

Системы рациональных уравнений, 7 часов 

1 Понятие системы 

рациональных уравнений 

Понятие системы 
рациональных 

уравнений; способы 

преобразования 

Знать: понятие системы 

рациональных уравнений и 

алгоритма её решения 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа 
действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 

коррективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

  



2 Решение систем 

рациональных уравнений 

способом подстановки 

Способ 

алгебраической 

подстановки  

Уметь: решать системы 

рациональных уравнений 

способом подстановки 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 

коррективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

  

3 

 

Решение систем 

рациональных уравнений 

способом подстановки 

Алгоритмы способа 

алгебраической 

подстановки 

Уметь: решать системы 

рациональных уравнений 

способом подстановки 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 
своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

  

4 Решение систем 

рациональных уравнений 

другими способами 

Алгоритмы способов 

уравнивания; 

алгебраического 

сложения 

Уметь: решать системы 

рациональных уравнений 

разными способами 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 

коррективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 
разных видов 

  

5 Решение задач при помощи 

систем рациональных 

уравнений 

Соотнесение типовых 

текстовых задач с 

применением 

способов решения 

систем рациональных 

уравнений 

Уметь: решать задачи с 

помощью систем рациональных 

уравнений 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 

коррективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

  

6 Решение задач при помощи 

систем рациональных 

уравнений 

Применение 

алгоритмов решения 

систем уравнений к 

решению текстовых 

задач 

Уметь: решать задачи с 

помощью систем рациональных 

уравнений 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

  

7 Решение задач при помощи 

систем рациональных 

уравнений 

Применение 

алгоритмов решения 

систем уравнений к 

решению текстовых 

задач 

Уметь: решать задачи с 

помощью систем рациональных 

уравнений 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

  



приемом решения задач. 

Глава 1. Неравенства (31 ч) 

§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным (9 ч) 

8 Неравенства первой степени с 

одним неизвестным. 

Неравенство с одной 

переменной. 

Неравенство первой 

степени с одним 

неизвестным. 

Решение неравенства. 

Линейные 

неравенства с одним 

неизвестным. 
Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным. 

Линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы. 

Распознавать неравенства 

первой степени с одним 

неизвестным. Распознавать 

линейные неравенства. Решать 

линейные неравенства, системы 

линейных неравенств. Решать 

неравенства, содержащие 

неизвестное под знаком 

модуля. 

  

К:Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 

представляют в форме презентаций. 

Выступают перед аудиторией. 

Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 
учителя. 

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под 

руководством учителя. 

Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 

целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 

Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. 

Выделяют главные  или существенные признаки. 
Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты. 

Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями 

  

9 Решение неравенств первой 

степени с одним неизвестным. 
  

10 Применение графиков к 

решению неравенств первой 

степени с одним неизвестным. 

  

11 Линейные неравенства с 

одним неизвестным. 

  

12 Свойства линейных 

неравенств с одним 

неизвестным. 

  

13 Решение линейных 

неравенств с одним 
неизвестным. 

  

14 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным. 

  

15 Решение систем линейных 

неравенств с одним 

неизвестным. 

  

16 Нахождение решения систем 

линейных неравенств. 

  

§ 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным. (11 ч) 



17 Понятие неравенства второй 

степени с одним неизвестным. 

Неравенства второй 

степени с одним 

неизвестным. 

Неравенства, 

сводящиеся к 

неравенствам второй 

степени. Метод 

интервалов. Решение 

рациональных 

неравенств. Системы 
рациональных 

неравенств. 

Нестрогие 

рациональные 

неравенства. 

Производные 

линейной и 

квадратичной  

функций. 

Доказательство 

числовых неравенств. 
 

Распознавать неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным, решать их с 

использованием графика 

квадратичной функции или с 

помощью определения знаков 

квадратного трёхчлена на 

интервалах. Изображать на 

координатной плоскости 

множества точек, задаваемые 
неравенствами с двумя пе-

ременными и их системами. 

 

   

18 Неравенства второй степени с 

положительным 

дискриминантом. 

  

19 Решение неравенств второй 

степени с положительным 

дискриминантом. 

  

20 Решение неравенств, 

используя график 

квадратичной функции. 

  

21 Неравенства второй степени с 

дискриминантов, равным 

нулю. 

  

22 Решение неравенств второй 
степени с дискриминантом, 

равным нулю. 

  

23 Неравенства второй степени с 

отрицательным 

дискриминантом. 

  

24 Решение неравенств второй 

степени с отрицательным 

дискриминантом. 

  

25 Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 
  

26 Обобщающий урок по теме: 

«Неравенства второй степени 

с одним неизвестным». 

  

27 Контрольная работа по теме: 

«Неравенства второй степени 

с одним неизвестным». 

  

§ 3. Рациональные неравенства. (11 ч) 

28 Метод интервалов.  Решать рациональные 
неравенства и их системы 

методом интервалов. Решать 

рациональные неравенства и их 

системы с помощью замены не-

известного. Вычислять 

производные линейных и 

квадратичных функций. 

Доказывать числовые нера-

венства. 

 

К:Умеют работать в группе. 
Умеют вести дискуссию, диалог. 

Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 

представляют в форме презентаций. 

Выступают перед аудиторией. 

Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 

учителя. 

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под 

руководством учителя. 
Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 

  

29 Решение неравенств методом 
интервалов. 

   

30 Применение метода 

интервалов при решении 

неравенств. 

   



31 Рациональные неравенства.  задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 

целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 

Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. 

Выделяют главные  или существенные признаки. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты. 
Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 
окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями 

  

32 Решение рациональных 

неравенств. 

   

33 Системы рациональных 

неравенств. 

   

34 Решение систем 

рациональных неравенств. 
  

35 Нестрогие рациональные 

неравенства. 

   

36 Решение нестрогих 

рациональных неравенств. 

   

37 Обобщающий урок по теме : 

«Рациональные неравенства» 

   

38 Контрольная работа №2 по 

теме : «Рациональные 

неравенства» 

   

Глава II. Степень числа. (15 ч) 

§ 4. Функция у=хп. (3 ч) 

39 Свойства и график функции 

у=хп. (х>0). 

 Свойства функции у 

= хn и ее график. 

Корень n–й степени. 

Корни четной и 

нечетной степеней. 

Арифметический 

корень. Свойства 
корней n–й степени. 

Корень n–й степени 

из натурального 

числа. Функция у =
n х . Степень с 

рациональным 

показателем и ее 

свойства. 

 

Формулируют свойства 

функции у = хn с иллюстрацией 

их на графике. Формулируют 

определение корня степени n из 

числа, определять знак 
n х  - 

корня степени n из числа, 

использовать свойства корней 

при решении задач. Находят 
значения корней, используя 

таблицы, калькулятор. 

Знают, что корень степени n 

из натурального числа, не 

являющегося степенью n 

натурального числа, число 

иррациональное, доказывают 

иррациональность корней в 

К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в группе. 

Выслушивают и объективно оценивают другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 
представляют в форме презентаций. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему. 

Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 

Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный 

результат, ищут  самостоятельно средства достижения цели, 

работая по плану. 

Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправляют 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

  

40 Свойства и график функции 

у=х2т. 

  

41 Свойства и график функции 

у=х2т+1. 

  

§ 5. Корень степени п. (12 ч)   

42 Понятие корня степени п.   

43 Нахождение корня степени п.   

44 Корни четной степени.   

45 Корни нечетной степени.   

46 Кори четной и нечетной 

степеней. 

  

47 Арифметический корень.   

48 Свойства арифметического 

корня. 

  

49 Вычисление арифметических   



корней. несложных случаях. П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути выхода из  

проблемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты; определяют критерии для 

сравнения определений, формул, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 
данных для поиска необходимой информации. 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают  готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают  роль и  значение алгебраических знаний. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями. 

50 Свойства корней степени п.   

51 Упрощение выражений, 

используя свойства корней 

степени п. 

  

52 Обобщающий урок по теме: 

«Степень числа». 

  

53 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Степень числа». 

  

Глава III. Последовательности. (18 ч) 

§ 6. Числовые последовательности и их свойства. (3 ч). 

54 Понятие числовой 

последовательности. 

Числовая 

последовательность. 

Свойства числовых 

последовательностей

. Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Формулы 

суммы n первых 

членов 
арифметической и 

геометрической 

прогрессии. 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. Принцип 

полной индукции. 

 

 

Применяют индексные 

обозначения, строят  речевые 

высказывания с 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности.  

Вычисляют члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 
рекуррентной формулой. 

Изображают члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознают арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

при разных способах задания. 

Выводят на основе 

доказательных рассуждений 

формулы общего  члена 

 К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в группе. 

Выслушивают и объективно оценивают другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 

представляют в форме презентаций. 

Р: Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную 
проблему. 

Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 

Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный 

результат, ищут самостоятельно средства достижения цели, работая 

по плану. 

Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправляют 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

  

55 Способы задания числовой 

последовательности. 

  

56 Свойства числовых 

последовательностей. 

  

§ 7. Арифметическая прогрессия. (7 

ч) 

  

57 Понятие арифметической  

погрессии. 

  

58 Формула п-ого члена 

арифметической прогрессии. 

  

59 Свойства арифметической 

прогрессии. 

  

60 Сумма первых п членов 
арифметической прогрессии. 

  

61 Формула суммы п членов 

арифметической прогрессии. 

  

62 Нахождение суммы первых п   



членов арифметической 

прогрессии. 

арифметической и 

геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов этих 

прогрессий; решают задачи с 

использованием этих формул.  

Решают задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи 

из реальной практики (с 

использованием калькулятора). 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути решения  

проблемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты; определяют критерии для 

сравнения определений, формул, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 
Л: Формируют устойчивую мотивацию к самостоятельной, 

групповой и коллективной исследовательской  деятельности. 

Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках. 

Понимают  роль значение алгебраических знаний. 

Принимают решения, готовятся к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями 

63 Контрольная работа №4 по 

теме: «Арифметическая 

прогрессия». 

  

§ 8. Геометрическая прогрессия. (7 ч)   

64 Понятие геометрической 

прогрессии. 

  

65 Формула п –ого члена 

геометрической прогрессии. 

  

66 Свойства геометрической 

прогрессии. 

  

67 Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии. 

  

68 Формула суммы п первых 

членов геометрической 

прогрессии. 

  

69 Нахождение суммы первых п 
членов геометрической 

прогрессии. 

  

70 Контрольная работа №5 по 

теме: «Геометрическая 

прогрессия» 

  

Глава V. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей. (19 ч) 

§11. Приближения чисел.   (4 ч) 

71 Абсолютная погрешность 

приближения. 

 Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

приближения. 

Приближения суммы 

и разности, 

произведения и 

частного двух чисел, 
суммы нескольких 

слагаемых. 

Приближенные 

вычисления с 

калькулятором. 

 

Используют разные формы 

записи приближенных 

значений; делают выводы о 

точности приближения по их 

записи. Выполняют вычисления 

с реальными данными.  

Округляют натуральные числа 

и десятичные дроби.  
Выполняют прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Приводят содержательные 

примеры использования средних 

значений для описания данных. 

К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в группе. 

Выслушивают и объективно оценивают другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 

представляют в форме презентаций. 

  

72 Относительная погрешность 

приближения. 

  

73 Приближение суммы и 

разности. 

  

74 Приближение произведения и 

частного. 

  

§12.Приближения чисел. (2 ч)    

75 Способы представления 

числовых данных. 

Р: Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную 

проблему. 

Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 

Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный 
результат, ищут самостоятельно средства достижения цели, работая 

по плану. 

Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправляют 

ошибки самостоятельно. 

  

76 Характеристика числовых 

данных. 

  

§13. Комбинаторика. (5 ч)   

77 Задачи на перебор всех 
возможных вариантов. 

  
 

  

78 Комбинаторные правила.   



79 Перестановки. В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути решения  

проблемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты; определяют критерии для 
сравнения определений, формул, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

Л: Формируют устойчивую мотивацию к самосовершенствованию. 

Формируют навык осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают  готовность  к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 

Понимают  роль и  значение алгебраических знаний. 

Принимают решения, готовятся к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями. 

 

  

80 Размещения.   

81 Сочетания.   

§14. Введение в теорию вероятностей. 

(7 ч). 

  

82 Случайные события. 
Определение случайного 

события. 

  

83 Вероятность случайных 

событий. 

  

84 Определение вероятности 

случайного события. 

  

85 Сумма, произведение и 

разность случайного события. 

  

86 Несовместные события. 

Независимые события. 

  

87 Частота случайных событий.   

88 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Элементы 

приближенных вычислений, 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей». 

  

Повторение курса 7-9 классов . ( 13 ч) 

89 -

102 

Алгебраические выражения. Выражения. Умеют объяснять понятия, 

формулируют теоремы и 

свойства, решают задачи, 
встречающиеся в курсе алгебры 

7-9 классов. 

К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в группе. 
Выслушивают и объективно оценивают другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 

представляют в форме презентаций. 

Р: Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную 

проблему. 

Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 

Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный 

результат, ищут самостоятельно средства достижения цели, работая 

по плану. 
Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправляют 

  



ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути решения  

проблемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 
Создают объяснительные тексты; определяют критерии для 

сравнения определений, формул, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

Л: Формируют устойчивую мотивацию к самосовершенствованию. 

Формируют навык осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Развивают творческое мышление, воображение, память и внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

Развивают  готовность  к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 

Понимают  роль и  значение алгебраических знаний. 

Принимают решения, готовятся к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями. 
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