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I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Алгебра» составлена для учащихся 10 класса III вида специальной (коррекционной) школе-

интернат № 62 III-IV вида в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. Программа соответствует учебнику «Алгебра 9» Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. под 

редакцией С.А. Теляковского.  

Адаптированная рабочая программа разработана исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей учащихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами и методическими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в РФ» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12 

2010г., №1897), с учетом авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, входящей в сборник рабочих программ «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 класса», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: 

Алгебра , 7-9 класса».- М. Просвещение, 2013.  

- Законом «об образовании в РБ» от 13.12.2013 г. (с изменениями) 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа ООО для слепых и слабовидящих, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 г. № 1/22 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утв. Постановлением глав. государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

- Уставом ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IVвида» 

- Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся ГБОУ 

«СКОШИ № 62 III-IVвида» 

- Учебным планом ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IVвида» 



Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об общей стратегии 

обучения, воспитания и развитии я учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические линии курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

• овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, химии и для продолжения образования;  

• развитие интереса к алгебре, формирование любознательности;  

• развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения выбирать пути решения задач;  

• подведение к пониманию значимости математики в развитии общества.  

В процессе обучения алгебры  реализуются следующие задачи:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

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

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  



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

и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

Коррекционные задачи: 

● Развитие осязательного, осязательно-зрительного (у слепых с остаточным зрением) и слухового восприятия. 

● Развитие произвольного внимания.  

● Развитие и коррекция памяти. 

● Развитие и коррекция логического мышления, основных мыслительных операций. 

● Преодоление инертности психических процессов. 

● Развитие диалогической и монологической речи.  

● Преодоление вербализма. 

● Формирование навыков осязательного, осязательно-зрительного (у слепых с остаточным зрением) и слухового анализа.  

● Обучение правилам записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы Л. Брайля. 

● Развитие навыков осязательного обследования и восприятия рельефных изображений, геометрических чертежей, графиков функций и др. 

● Формирование умения выполнять геометрические построения и чертежи, строить графики функций на координатной плоскости с 

помощью специальных чертежных инструментов. 

● Совершенствование специальных приемов обследования и изображения изучаемых объектов. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах окружающей действительности. 

● Формирование и совершенствование умения распознавать сходные предметы, находить сходные и отличительные признаки предметов и 

явлений, используя сохранные анализаторы. 

● Формирование и совершенствование умения находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы. 

● Совершенствование навыков вербальной коммуникации. 

● Совершенствование умения применять невербальные способы общения. 



● Развитие и коррекция мелкой моторики. 

● Совершенствование умения ориентироваться в микропространстве. 

● Формирование рационального подхода к решению учебных, бытовых и профессиональных задач, развитие аналитико-прогностических 

умений и навыков. 

Психолого-педагогическая    характеристика    детей с нарушением зрения 

Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во всех видах познавательной деятельности и 

сказывается на формировании личностной и эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в снижении 

общего количества получаемой извне информации, в изменении ее качества. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий у детей с проблемами зрения происходит сложнее, учебные действия  носят 

замедленный характер, отмечаются затруднения в работе. Чтение и письмо в условиях снижения остроты зрения значительно осложняются. 

      У детей с нарушением зрения страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза выделять точное 

местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, дифференциация направлений.  

      Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации движений, снижением темпа их выполнения, ловкости, 

ритмичности, точности. 

Психолого-педагогическая характеристика  слепых обучающихся 

На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние зрительных функций, по которому  выделяют: 

тотальную слепоту, светоощущение, практическую слепоту (наличие остаточного зрения). 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже 

зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную 

роль. 

Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные ощущения. По своим зрительным возможностям данная 

группа весьма разнообразна и включает: 



• слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут правильно определять направление света), что не дает 

им возможности использовать светоощущение при самостоятельной ориентировке в пространстве; 

• слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут адекватно определять направление света), что позволяет 

использовать его в учебно-познавательной деятельности (особенно в пространственной ориентировке); 

• слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение  (могут  наряду  со  светом  и  тьмой  различать  цвета),   что 

обеспечивает возможность его использования в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности. Однако в силу того, что остаточное 

зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций, лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного 

процесса в целом, повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-познавательной деятельности данной подгруппы обучающихся должны 

выступать осязательное и слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно выполнять роль вспомогательного способа ориентировки, 

контроля своих действий и получения информации. Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых зрение было нарушено 

(утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой, определяет особенности 

развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие 

сокращения зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, что проявляется в их 

фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных анализаторов, 

недостаточной сформированностью приемов обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребности и низким уровнем 

развития умения использовать в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность чувственного 

опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции чувственного опыта. У слепых в силу снижения полноты, 

точности и  дифференцированности чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания познавательных процессов 

(снижение скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты,  целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 

явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании  и  оперировании  понятиями;   возникновение 

формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные 

возможности его  распределения; возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, воспроизведения; снижение 

количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.). 



Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический 

строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении коммуникативной деятельности (восприятия, 

интерпретации и продуцирования средств общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в развитии и 

накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с 

предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и др.) обуславливают необходимость особого внимания к использованию 

речи в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства компенсации зрительной недостаточности; 

осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом особенностей их познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом 

непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких нарушений зрения; формирование коммуникативной 

деятельности. 

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и познавательной активности препятствует своевременному 

развитию различных видов деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению трудностей в процессе ее 

осуществления. У многих слепых обучающихся имеет место снижение активности (общей и познавательной). 

У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях слепоты уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения, 

включающее адекватное отношение к имеющимся у обучающегося нарушениям). 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих: 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе  цели и задачи, а также основное содержание, 

но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации.  

Эти особенности заключаются в 

1. постановке коррекционных задач: 

• обучать сенсорному и зрительному анализу; 

• формировать, уточнять, расширять и корректировать представления учащихся о предметах и процессах окружающей действительности; 

• развивать и корректировать средствами математики познавательную деятельность учащихся; 

• развивать сенсорное, зрительное  и слуховое восприятие, мелкую моторику и умение ориентироваться в малом пространстве; 



• развивать монологическую речь и формировать коммуникативные навыки. 

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

- в классе слепых детей исключается  использование классной доски. Ограниченность использования доски компенсируется постоянным 

использованием раздаточного  материала. Это карточки с рисунками, графиками, таблицами; текстами заданий для устных упражнений, для 

работы на уроке, для самостоятельных и контрольных работ, для индивидуальных домашних заданий; с памятками, справочными материалами. 

Кроме того используются готовые пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, набор «Графика» для конструирования; 

- при рассматривании рисунков и графиков, а также макетов и натуральных объектов учителем используется специальный алгоритм 

подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом 

постоянно уделяется внимание сенсорному и зрительному анализу; 

- оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

- для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления; 

-  при  решении текстовых задач и изучении функциональных зависимостей подбираются разнообразные сюжеты, которые используются 

для формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, коррекции зрительных образов, расширения кругозора 

учащихся, ограниченного в следствие нарушения зрения. 

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

- в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов для  наиболее удобного  восприятия учащимися 

графической и текстовой информации. 

3. гигиенических требованиях и требованиях к организации пространства: 

В целях охраны зрения детей, снижения утомляемости  и обеспечения работоспособности необходимо: 

- соблюдение оптимальной зрительной, физической (ведение записи по Брайлю) и сенсорной нагрузки на уроках и при выполнении 

домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 

- чередование видов деятельности на уроке; 

- соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 

средств; 



-  при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует избегать объектов с большим количеством мелких деталей и 

глянцевой поверхностью, подбирать оптимальные размеры рассматриваемых объектов в соответствии с индивидуальными особенностями 

остаточного зрения и осязания обучающихся, помогать восприятию, сопровождая осмотр объектов словесным описанием; 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обучающиеся и обучающиеся с остаточным зрением, является 

безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  

углов и другое); 

– определенного уровня освещенности школьных помещений: 

– соблюдение необходимого для  обучающегося с остаточным зрением  светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность 

использования дополнительного индивидуального источника света и другое); 

– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций обучающихся с остаточным зрением  

(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и слишком яркого солнечного света и другое), осязания;  слуха; 

-  определение местоположения парты в классе для каждого обучающегося в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и в 

соответствии с состоянием органов слуха.  

- использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию 

(тематические графические пособия с доступным для слепых рельефно-точечным изображением; текстовые дидактические пособия, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом;  индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым 

образовательным потребностям  обучающихся с остаточным зрением). 

           Содержание учебного предмета за курс 9 класса (распределение тем, перераспределение количества часов на изучение тем) соответствует 

адаптированной учебной программе по алгебре для 7-10 классов. 

 

Сроки реализации 



Адаптированная рабочая программа  предназначена для изучения курса алгебры на базовом уровне, рассчитана на 102 учебных часа, из 

расчета 3 часа в неделю. 

Количество часов по темам изменено из-за особенностей здоровья обучающихся; из-за трудности некоторых тем, специфики учреждения и 

обучающегося контингента темы по алгебре. 

 

II. Требования к результатам освоения учебного предмета  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В ходе преподавания алгебры в 10 классе следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями обще учебного 

характера, разнообразными способами деятельности приобретали опыт:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных отделов 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.  

В результате изучения курса алгебры 10 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических 

задач;  



- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации.  

уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы;  

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  



- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и 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. 

 

III. Содержание по учебному предмету  

Основные цели курса  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования в средней школе и профессиональных учебных заведениях;  

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

логического мышления, способности к преодолению трудностей;  

-помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса задач курса, в том числе, требующих поиска путей и 

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

Задачи курса:  

-повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-9 классах: вычислительные навыки, умения решать линейные уравнения и 

неравенства, их системы, умения строить графики функций и др.;  

-изучить квадратичную функцию и её график, решение квадратных неравенств графическим методом и методом интервалов;  

-научить решать уравнения и их системы разными способами;  



-изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать задачи с прогрессиями;  

-ознакомить со степенной функцией, корнем n-ой степени, тригонометрическими функциями любого угла, основными тригонометрическими 

формулами;  

- ознакомить с элементами теории вероятностей и комбинаторики;  

- качественно подготовиться к выпускным экзаменам.  

 

1. Повторение. (10ч.)  

2. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (14ч)  

Цель: научить проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, решать 

комбинаторные задачи.  

Федеральный компонент государственного стандарта:  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные 

события и подсчет их вероятности.  

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии. ( 23ч)  

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.  

Федеральный компонент государственного стандарта:  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена  

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

4. Итоговое повторение. Решение задач по курсу VII – IX классов: (32ч.)  

Решение тренировочных заданий (подготовка к ГИА).  

 

5. Пробные экзаменационные работы: (22 ч.)  

Цель: повторить, закрепить и проверить знания, умения и навыки учащихся по изученному материалу курса алгебры основной школы. 

 



Тематическое планирование 
 

№ Наименование главы, раздела Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

1 Повторение Формирование у учащихся навыков рефлексивной деятельности: фронтальный опрос, 

выполнение практических заданий, проектирование способов выполнения домашнего 

задания. 

10 1 

2 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения.       Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, 

установленной опытным путём. Находить вероятность случайного события на основе 

классического определение вероятности. Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. 

14 1 

3 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

Применять индексные обозначения для членов последовательности. Приводить примеры 

задания последовательностей формулой n-го члена и рекуррентной формулой.                                        

Выводить формулу n-го члена арифметической прогрессии геометрической прогрессии, 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул. Доказывать характеристическое свойство арифметической 

и геометрической прогрессий. Решать задачи на сложные проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

23 2 

4 Итоговое повторение. Решение задач по 

курсу VII – IX классов 

 32 1 

5 Пробные экзаменационные работы  22 3 

 

 

IV. Календарно-тематический план 
 

№ Дата тема Кол-во 

часов 

Дом. задание примечание 

план факт 

Повторение изученного в 9 классе 10   

1-2   Преобразование рациональных выражений  2   

3-4   Решение систем линейных уравнений с двумя переменными 2   

5-6   Построение графика функции  2   

7-8   Решение уравнений второй степени и дробно-рациональные 

уравнения 

2   

9   Решение текстовых задач 1   

10   Входная контрольная работа 1   

   Элементы комбинаторики и теории вероятностей 14   

11   Примеры комбинаторных задач. 1   

12-13   Перестановки. 2   

14-15   Размещения. 2   

16-17   Сочетания 2   



18   Относительная частота случайного события. 1   

19-20   Вероятность равновозможных событий. 2   

21-22   Сложение и умножение вероятностей 2   

23   Контрольная работа по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1   

24   Анализ контрольной работы. Закрепление темы: «Элементы 

комбинаторики и теории вероятности» 

1   

Арифметическая и  геометрическая прогрессии 23   

25-26   Последовательности. 2   

27-28   Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена 

арифметической прогрессии. 

2   

29-30   Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Решение 

задач. 

2   

31   Арифметическая прогрессия. Решение типовых задач 1   

32-33   Формула суммы n первых членов АП 2   

34   Формула суммы n первых членов АП. Решение задач 1   

35   Формула суммы n первых членов АП. Решение задач ГИА 1   

36   Решение задач 1   

37   Контрольная работа по теме: «Арифметическая прогрессия» 

 

1   

38   Определение геометрической прогрессии. Формула n–го члена 

геометрической прогрессии 

1   

39   Формула n–го члена геометрической прогрессии. Решение задач. 1   

40   Формула суммы n первых членов ГП. 1   

41   Формула суммы n первых членов ГП. Решение задач ГИА 1   

42   Сумма бесконечной геометрической прогрессии при <1. 1   

43   Решение задач ГИА 1   

44   Сумма бесконечной геометрической прогрессии при <1. Решение 

типовых задач. 

1   

45   Метод математической индукции 1   

46   Метод математической индукции. Решение задач ГИА 1   

47   Контрольная работа № 3 по теме: «Геометрическая прогрессия» 1   

Итоговое повторение. Решение задач по курсу VII-IX классов. 32   

Решение тренировочных заданий (подготовка к ГИА).    

48-49   Способы разложения на множители. 2   

50-51   Упрощение дробно-рациональных выражений 2   

52-53   Доказательство тождеств 2   

54-55   Сокращение дробей 2   

56-57   Нахождение области определения. 2   

58-59   Действия со степенями 2   

60-61   Иррациональные выражения 2   

62-63   Решение задач на составление уравнений 2   



64-65   Линейные уравнения 2   

66-67   Квадратные уравнения 2   

68-69   Дробно-рациональные уравнения 2   

70   Биквадратные уравнения 1   

71   Системы уравнений и способы их решения 1   

72   Линейные неравенства 1   

73   Системы неравенств и способы их решения. 1   

74   Построение и чтение графиков 1   

75   Задание функции формулой 1   

76   Текстовые задачи 1   

77   Задачи с геометрическим содержанием. 1   

78   Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории 

вероятности 

1   

79   Итоговая контрольная работа 1   

80-102 

(22 ч) 

  Решение тренировочных заданий (подготовка к ГИА) Пробные 

экзаменационные работы 

22   

 

 

V.Система оценивания 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 

письменных работ. 

I. Оценка устных ответов. 

«5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить 

и объяснить устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить 

ответ; при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов 

вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя правильно узнает и 



называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношении друг к другу; выполняет работы по 

измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко пир незначительной помощи учителя. 

«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий, 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя, узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах с помощью учителя, правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

II. Оценка письменных работ. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы: 

     5-10 класс — 25 - 40 минут. 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 простые задачи или 2 составные, примеры в одно и несколько 

арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 

другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 

- неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 



- неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

- неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) знаков арифметических действий; 

- нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

- правильности расположения записей, чертежей; 

- небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры. 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 

«3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи. 

«5» - все задачи решены и нет исправлений; 

«4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

«2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ (1 задача, примеры и задание другого вида). 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 



«3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 — 4 вычислительные 

ошибки; 

«2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры). 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 вычислительные ошибки; 

«2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в 

решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Оценка математических диктантов. 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Контрольные работы 

К-6 – Арифметическая прогрессия 

К-7 – Геометрическая прогрессия 

К-8 – Элементы комбинаторики. Теория вероятности 

К-9 – Итоговая контрольная работа 

 



           



        

 



          
 



         


