
 

 
 



 

Пояснительная записка 

                                              

       Рабочая программа учебного курса «Алгебра» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, на основе примерной программ основного общего образования по математике и  

с учетом рекомендаций авторских программ А.Г.Мордковича по алгебре. 

 

Программа соответствует учебникам:  

       А. Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч.Ч. 1.Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. – 9-е изд., доп. -  М.: 

Мнемозина, 2013 год. 

       Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович, Л. И.Звавич, А. Р.Рязановский, П. В. Семенов. – 9-е изд., 

испр. -  М.: Мнемозина, 2013 год. 

        Для обучения в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, 

рассчитанная на 5 лет. В девятом классе реализуется третий год обучения.  Выбранный 

учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича и является 

логическим продолжением курса алгебры в 8 классе. Автором учебника А.Г.Мордкович 

разработано тематическое планирование, рассчитанное на 3 часа в неделю (102 часа в год). В 

связи с введением расширенного обучения математики в 9 классе учебным планом школы на 

2015-2016 учебный год  на  изучение математики выделен дополнительно 1 час за счѐт 

компонента образовательного учреждения. При этом разделение часов на изучение алгебры 

и геометрии следующее: 

4 часа в неделю алгебры, итого 136 часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

Таким образом, общее количество часов за  год увеличено на 34 часа (всего 136 часов 

за год), что позволяет более глубоко  изучить наиболее трудные для учащихся темы, 

включить в изучение дополнительные темы повышенного уровня к разделам учебника, 

рассмотреть большее количество разнообразных задач и упражнений изучаемых тем, что 

способствует расширению и углублению знаний и умений учащихся по предмету, а также 

развитию способностей,  математического мышления, интересов учащихся  и  подготовки  

выпускников  к  сдаче  экзамена за курс основной школы в  форме ГИА.  

       Перед изучением учебного материала курса  9 класса отведено 9 часов  для 

повторения изученного материала курса 8 класса и увеличено количество часов (в объѐме 5 

часов) на повторение изученного материала курса 7- 9 классов для  систематизации, 

обобщения знаний учащихся по предмету, для подготовки  к итоговой аттестации.   

       Добавлены часы для изучения  на повышенном уровне следующих  тем: 

«Совокупности неравенств», «Неравенства с модулями», «Иррациональные неравенства», 

«Задачи с параметрами» (Глава I.  Неравенства с одной переменной. Системы и 

совокупности неравенств); «Неравенства с двумя переменными», «Однородные системы. 

Симметрические системы», «Иррациональные системы», «Системы с модулями» (Глава II. 

Системы уравнений»); «Метод математической индукции» (Глава IV. Прогрессии). 

Изучение данных тем необходимо для успешного усвоения дальнейшего курса математики в 

старших классах на повышенном уровне. Введение дополнительных часов в изучении тем 

способствует расширению и углублению знаний и умений учащихся по предмету, а также 

развитию математических способностей, математического мышления и интересов учащихся. 



 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение, поэтому добавлены часы на изучение темы  «Статистика – дизайн 

информации»  (Глава V. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей»). Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Теория сочетаний 

представляет средство для одной из важнейших способностей ума – способности 

представлять явления в разных комбинациях. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.  

      Данная модифицированная программа составлена с учетом требований к 

математической подготовке учащихся и соответствует требованиям государственной 

программы.  

      Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.   

       Задачи курса: 

 расширение  класса функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

дальнейшее формирование представлений о таких  фундаментальных  понятиях 

математики, какими являются понятия функции, еѐ области определения, 

ограниченности, непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке; 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение  символическим  языком  алгебры, выработка формально-

оперативных   алгебраических  умений  и  применение  их к решению математических и 

нематематических задач; функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

     В основу курса алгебры для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по 

математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных 

положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач 

планирования деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование 

и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы.  

                   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 математике способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой 

и профессиональной подготовки школьников. 

       Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, 

который базируется на функционально - графическом подходе. Это выражается в том, что 

какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала 

практически всегда осуществляется по жѐсткой схеме: Функция – Уравнения – 

Преобразования. 

       Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

      В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных,  

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-

оперативные  алгебраические  умения и  научиться  применять  их 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания  

анализа реальных зависимостей; 



 

 развить изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных  

процессов и явлений. 

      Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, а 

также следующие методы и формы обучения и контроля: 

      Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

парная работа; групповая работа. 

      Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 

самопроверка дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

      Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 

устный контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 

(контрольные работы, графические диктанты, тесты), проверка домашнего задания. 

      Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, контрольно-проверочных и др. типов уроков. 

      Результаты обучения представлены в  Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 9 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 9 класса. Эти требования структурированы по 

трѐм компонентам: знать, уметь, использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

    Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: контрольная работа; 

проверочная работа; самостоятельная работа; диктант; тест. 

        



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Названия 

контрольных 

работ 

1.  Повторение курса алгебры 7 и 8  

классов 

9 1 Входная 

административная 

контрольная  

работа № 1 

2.  Глава I. Неравенства с одной 

переменной. Системы и 

совокупности неравенств 

24 1 Контрольная 

работа № 2 по теме  

«Неравенства с 

одной переменной. 

Системы и 

совокупности 

неравенств» 

3.  Глава II. Системы уравнений 

22 

1 Контрольная 

работа № 3 по теме 

« Системы 

уравнений» 

4.  Глава III. Числовые функции 

25 

2 Контрольная 

работа № 4 по теме 

« Числовые 

функции и их 

свойства» 

Контрольная 

работа № 5 по теме 

« Числовые 

функции и их 

свойства» 

5.  Глава IV. Прогрессии 

19 

2 Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Контрольная 

работа № 7 по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

6.  Глава V. Элементы 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

13 

1 Контрольная 

работа № 8 по теме  

« «Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей» 



 

 

7.  Глава  VI. Итоговое повторение и 

подготовка к экзамену 22 

1 Итоговая 

контрольная 

работа № 9 

Итого:  134 9  



 

 Содержание программы 

 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8  КЛАССА  (9 ЧАСОВ) 

Входная административная контрольная работа № 1.  

Глава I. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. СИСТЕМЫ И 

СОВОКУПНОСТИ НЕРАВЕНСТВ  (24 ЧАСА) 

       Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств. 

 Контрольная работа № 2 по теме «Неравенства с одной переменной. Системы и 

совокупности неравенств»  

     Основная цель:  

·  формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о 

равносильности неравенств; 

·  овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

неравенства методом интервалов; 

·  расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и 

способах их решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

Глава II.  СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (22 ЧАСА) 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными р(х;у) = 0, равносильные уравнения с двумя переменными, равносильные 

преобразования. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. 

График уравнения 

(х - а)
2
 + {у - b)

2
 = r

2
. Система уравнений с двумя переменными, решение системы 

уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, 

метод введения новых переменных, графический метод. Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Контрольная работа № 3 по теме «Системы уравнений» 

      Основная цель:  

·  формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с 

двумя переменными, о рациональном  уравнении с двумя 

переменными; 

·  овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

уравнения и системы уравнений с двумя переменными; 

·  отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными 

методами: графическим, подстановкой, алгебраического 

сложения, введения новых переменных. 

 Глава III. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ (25 ЧАСОВ) 

           Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 



 

наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Исследование элементарных  функций: у = С, у = kx + т,  

у = kx
2
,  у= х , у =

х

к
, у = х , у = ах

2
 + bх + с. Четная и нечетная функции.  Алгоритм 

исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Степенные 

функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных 

функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Контрольная работа № 4  по теме «Числовые функции и их свойства». 

Контрольная работа № 5  по теме «Числовые функции и их свойства» 

      Основная цель:  

·  формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, еѐ области 

определения, области значения; о различных способах задания функции: 

аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

·  овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

·  формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

·  формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 

графиков функций 

Глава IV.  ПРОГРЕССИИ (19 ЧАСОВ) 

         Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности(аналитический, словесный, рекуррентный).. Свойства числовых 

последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, 

убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, еѐ  разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула 

суммы членов конечной арифметической прогрессии,  характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической 

прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты.  

Контрольная работа № 6 по теме «Арифметическая прогрессия». 

Контрольная работа № 7 по теме «Геометрическая прогрессия» 

     Основная цель:  

·  формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  

· сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

·  овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Глава V.  ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ (13 ЧАСОВ) 



 

       Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, 

еѐ кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники 

распределения. Объем, среднее арифметическое, размах, мода, медиана, среднее значение. 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Несовместные события. 

Противоположные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 

вероятности. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.  

Контрольная работа  №  8 по теме  «Элементы комбинаторики, статистики и  

теории вероятностей». 

      Основная цель: 

·  формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при 

проведении эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

·  овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных 

задач. 

ГЛАВА  VI. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ (26 

ЧАСОВ) 

Итоговая контрольная работа № 9. 

        Основная цель – подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

    Список умений, на овладение которых может быть направлена работа по 

повторению: 

–  выполнение преобразований целых и дробных выражений, действия над степенями с 

целыми показателями; 

–  выполнение преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

–  нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях букв; 

–  решение линейных и квадратных уравнений, простейших дробно-рациональных 

уравнений; 

–  решение систем двух уравнений первой степени и систем, в которых одно из 

уравнений – второй степени; 

–  решение задач методом уравнений; 

–  решение линейных неравенств и их систем, неравенств  второй степени, применение 

свойств неравенств для оценки значений выражений; 

–  построение и чтение графиков линейной и квадратичной функций, прямой и обратной 

пропорциональностей; 

– вычисление координат точек пересечения прямых, прямой и параболы, нахождение 

нулей функций, вычисление координат точек пересечения графиков с осями координат; 

–  интерпретация графиков реальных зависимостей. 

      Повторение построено следующим образом, что на первом уроке повторяются, 

обобщаются и систематизируются полученные знания по данной теме,  

затем на втором уроке в классе проводится тест по этой теме, где задания расположены 

по возрастанию уровня сложности, задания с выбором ответа или с кратким ответом. На 

следующем уроке производится работа над ошибками: полный разбор заданий, где 

допущены ошибки и рефлексия. Такое повторение  материала  дает  возможность  учащимся  



 

понять,  на  что   нужно  обратить   внимание,   это  поможет  учащимся   сориентироваться   

в экзаменационных  требованиях, понять критерии оценивания работы. 

 



 

Требования к  уровню подготовки выпускников 

В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения при решении  математических и практических задач; 

 как математически определѐнные 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь:  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями с 

одинаковыми и разными знаменателями; 

 осуществлять преобразования рациональных выражений; 

  строить и читать графики функций 2y kx ,  
k

y
x

 ,  2y ax bx c ; 

 строить и читать графики функций y f x t m  на основе графика  

функции y f x ; 

 строить график функции y x ; 

 осуществлять преобразования выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня; 

 решать квадратные и иррациональные уравнения; 

 решать задания, содержащие модуль числа; 

 оперировать с выражениями, содержащими степень с отрицательным 

целым показателем; 

 осуществлять вычисления с числами, представленными в стандартном 

виде; 

 решать линейные и квадратные неравенства; 

 исследовать функцию на монотонность. 

 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять 

координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 



 

    строить графики изученных функций; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнении, систем, описывать свойства 

изученных функций, строить их графики; 

 решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту 

события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих  

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Геометрия 9» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, на основе примерной программ основного общего образования по математике и 

авторской программы, разработанной Л.С.Атанасяном, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. 

Позняка и И.И Юдиной. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 7-9 классов образовательных 

учреждений/Л.С.Атанасяном, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – М., «Просвещение», 

2013г. 

 

 Цель образовательной программы: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

Обеспечить соответствие образования обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Организовать педагогические условия для реализации индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умениях, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю. Из школьного компонента на 

изучение математики в 9 классе отводится 1 час в неделю. При этом разделение часов на 

изучение алгебры и геометрии следующее: 

4 часа в неделю алгебры, итого 136 часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов.  

Количество учебных часов: 



 

В год – 68 часов (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

В том числе: 

Контрольных работ - 6 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты. 

 



 

Учебно-тематический план 
 

№ Темы (разделы) Количество 

часов 

Контрольные работы 

1.  Вводное повторение 2   

2.  Векторы 10 Контрольная работа №1 

«Векторы» 

3.  Метод координат 8 Контрольная работа №2 

«Метод координат» 

4.  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

13 Контрольная работа №3 

«Соотношения между 

сторонами и углами  

треугольника. Скалярное 

произведение векторов » 

5.  Длина окружности и площадь круга 12 Контрольная работа №4 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

6.  Движение 9 Контрольная работа №5 

«Движения» 

7.  Аксиомы планиметрии 2  

8.  Итоговое повторение 6 Итоговая контрольная работа 

Итого:  68 6 

 

Количество часов по темам по сравнению с примерной программой  изменено в связи 

со сложностью тем. Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый 

материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также 

более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 



 

 

Содержание программы 
Вводное повторение (2 часа)  

Глава 9,10.  Векторы. Метод координат. (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 

данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (13 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника, и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении пра-

вильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 

выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 



 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Глава 13. Движения. (9 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии. (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач. (12часов) 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 9 класса. Подготовка к ГИА. 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 

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

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

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

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

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

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь/знать: 

 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать 

векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать 

законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор 

называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных 

векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь 

формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок 

называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о 

средней линии трапеции; уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах 

и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила 

действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты 

его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между 

двумя точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить 

окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь 

доказывать основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления 

координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы 

синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение 

скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, 

выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать 

задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь 

доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и 

окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления 

угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него 

окружности; уметь их вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и 

кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать 

определение движания плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная 

симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на 

отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 



 

доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; 

уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и 

поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей 

и объѐмов тел. 

 

Формирование УУД: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения и организация работы в малых группах. 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

геометрии. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 

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 недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  
 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии: 

 

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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или  

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 



 

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

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

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. 


