
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с положениями 
Федерального государственного стандарта основного общего образования второго поколения, на 
основе примерной Программы основного общего образования по математике, Программы по 
алгебре к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2021). 
 
В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у учащихся УУД следует 
обращать внимание на то, чтобы они овладели умениями общего характера, разнообразными 
способами деятельности, приобретали опыт: 

 Планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и 
конструирование новых алгоритмов; 

 Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения; 

 Исследовательской деятельности, развития идей, проведение экспериментов, обобщения, 
постановки и формулировки новых задач; 

 Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 
использование различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

 Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 
обоснования; 

 Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использование 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

 
Преподавание ведется по варианту – 4 часа в неделю, всего 140 часов 

Цели обучения. 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. В направлении личностного развития: 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 

 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность. Способность 
принимать самостоятельные решения 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
2. В метапредметном направлении: 

 Формирование представлении о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
деятельности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применение их в повседневной жизни; 

 Создания фундамента для развития математических способностей, а также механизмов 
мышления, формируемых математической деятельностью. 

 
Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей и задач: 
Цели: 
• 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. 
Задачи: 

 Приобретение математических знаний и умений; 
 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
 Освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной . 
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
• сформировать практические навыки выполнения: устных вычислений, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 
• изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические 
представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
• 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 – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 
• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов: 
1. В направлении личностного развития: 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умение распознавать логические не корректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 Представление математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 
 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 Умение находить информацию в других источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности для 
иллюстраций, интерпретации, аргументации; 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их 
проверки; 



 Умение применять дедуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

 Умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники. 

3. В предметном направлении: 
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
Предметная область «Арифметика» 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 
и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 
избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма, 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 
пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием (при 
необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки оценки разультата вычисления с использованием различных приемов; 
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 
 
 
 
Предметная область «Алгебра» 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и в формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления. Осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах 
одну переменную через остальные; 

 выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 
преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
 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. 

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; 

 моделирование практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 
при исследовании несложных практических ситуаций. 

 
Предметная область «Элементы статистики» 



 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках, составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 

 вычислять средние значения результатов измерений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических рассуждений, доказательств; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
 понимание статистических утверждений. 

 
Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 
В результате изучения алгебры ученик должен: 

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

идеализации; 
 Уметь 
 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; 
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
 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: 
1. выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; 
2. нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
3. моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
4. описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 
5. интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
Содержание тем учебного курса 

1. Рациональные дроби (32 ч) 



Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция и ее график. 
 
 
Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений. 
 
 
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 
многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 
выражений. 
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 
понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 
дроби. 
Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 
дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить 
особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с 
дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не 
должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 
При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 
данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 
гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции . 
2. Квадратные корни (28 ч) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 
корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 
корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  ее свойства и 
график. 
 
 
Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
 
 
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С 
этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения 
понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый 
отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 
Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 
калькулятора. 
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество , которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 
квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в 

знаменателе дроби в выражениях вида .Умение преобразовывать выражения, содержащие 
корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 
анализа. 
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 
функция , ее свойства и график. При изучении функции показывается ее взаимосвязь с 
функцией , где x ≥ 0. 

3. Квадратные уравнения (24 ч) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 
уравнениям. 



 
 
Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 
уравнения и применять их к решению задач. 
 
 
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 
систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений 
различного вида. 
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида где  с 
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 
выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 
используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 
линейные множители. 
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 
том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 
последующим исключением посторонних корней. 
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 
решения текстовых задач. 
 
4. Неравенства (28 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 
неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят 
применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. 
Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при доказательствах 
указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 
В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 
промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 
неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 
объединения множеств. 
При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются 
на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 
неравенства вида ах b, ах 
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (16ч) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. 
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 
вычислениях и преобразованиях. 
 
 
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 
свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается 
понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 
физике, технике и других областях знаний. 

1. Повторение (7 ч) 

 
 
 
 
Шкала оценивания: 
Критерии оценивания  знаний, умений и навыков 
обучающихся по математике. 



(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению 
единых требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 
Нормы оценки: 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

  
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
1) работа выполнена полностью; 
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 
  
Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
2)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: 

1) 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: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 
  
Отметка «1» ставится, если: 

1)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 математике 
  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при 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 (определены «Требованиями к 
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  №  

п/п 

Название раздела 

 

Количеств

о часов 

Дата 

план фа

кт 



 Повторение курса алгебры 7-го класса. 4  

 Свойства степени с натуральным показателем. Действия с 

одночленами и многочленами. 

1   

 Формулы сокращенного умножения. Разложение на 

множители. 

1   

 Линейная функция, линейные уравнения. Парабола, ее 

свойства и график. 

1   

 Входная  диагностика. 1  

Тема 

1. 

Рациональные дроби 23  

1.1 Анализ.  Дробные  выражения. 1   

1.1 Рациональные выражения. 1   

1.2 Основное свойство алгебраической дроби.  1   

1.2 Сокращение дробей. 1   

1.2 Основное свойство дробей.  Тождество. 1   

2.3 Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями.  1   

2.3 Вычитание  дробей с одинаковыми знаменателями.  1   

2.4 Сложение  дробей с разными знаменателями. 1   

2.4 Вычитание  дробей с разными знаменателями. 1   

2.4 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Алгоритм. 

1   

2.4 Решение примеров на сложение и вычитание 

алгебраических дробей.  

1   

 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные 

дроби и их свойства». 

1  

3.5 Анализ. Умножение  алгебраических дробей.   1   

3.5 Возведение дроби в степень. 1   

3.5 Умножение дробей и возведение дроби в степень. 1   

3.6 Деление алгебраических  дробей. 1   

3.6 Алгоритм  деления  дробей. Задачи. 1   

3.7 Рациональные  дроби. Рациональные  выражения. 1   

3.7 Преобразование рациональных выражений. Среднее  

гармоническое ряда. 

1   

3.8 Гипербола,  её свойства и график.  1   

3.8 Построение графика обратной пропорциональности. 1   

 Контрольная работа №2 по теме «Операции с 

дробями. Дробно-рациональная функция». 

1   

3.9 Анализ. Представление дроби в виде суммы дробей.  (Из 

рубрики «Для тех, кто хочет знать больше»). 

1   

Тема 

2. 

Квадратные  корни. 19  

4.10 Рациональные числа. 1   

4.11 Иррациональные числа. Множество  действительных  

чисел. 

1   

5.12 Арифметический квадратный корень. 1   

5.13 Решение уравнений  вида x2=а. 1   

5.14 Нахождение приближённых значений квадратного 

корня.  

1   

5.15 Функция ху  . Свойства. 1   

5.15 Функция ху  .  График. 1   

6.16 Квадратный корень из произведения.  1   

6.16 Квадратный корень из  дроби. 1   



6.17 Квадратный корень из степени. 1   

 Контрольная работа №3  по теме: "Понятие 

арифметического квадратного корня и его 

свойства". 

1  

7.18 Анализ. Вынесение множителя за знак корня. 1   

7.18 Внесение множителя под  знак корня. 1   

7.18 Операция  внесения и вынесения  множителя из - под 

знака  радикала. 

1   

7.19 Операция преобразования  корней из произведения, 

дроби и степени. 

1   

7.19 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1   

7.19 Операция избавления от иррациональности в 

знаменателе. 

1   

 Контрольная работа №4 по теме «Свойства 

квадратных корней». 

1   

7.20 Анализ.  Преобразование двойных радикалов. (Из 

рубрики «Для тех, кто хочет знать больше»). 

1   

Тема 

3. 

Квадратные  уравнения. 21  

8.21 Анализ.  Понятие квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

1   

8.21 Способы решения неполных квадратных уравнений. 1   

8.22 Нахождение дискриминанта  квадратного уравнения.  1   

8.22 Формулы корней квадратного уравнения.  1   

8.22 Применение формул корней квадратного уравнения при 

решении  уравнений разной степени сложности. 

1   

8.22 Еще одна формула нахождения корней квадратного 

уравнения. 

1   

8.23 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1   

8.23 Решение задач путем составления  квадратного 

уравнения. 

1   

8.24 Квадратные уравнения. Теорема Виета. 1   

8.24 Решение биквадратных  уравнений. 1   

 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные 

уравнения». 

1   

9.25 Анализ.  Дробно – рациональные  уравнения.  1   

9.25 Алгоритм решения  дробно - рациональных уравнений.  1   

9.25 Решение  дробных рациональных уравнений, целых 

уравнений. 

1   

9.25 Способы решения  дробных рациональных уравнений.  1   

9.26 Решение задач с помощью дробных рациональных 

уравнений. 

1   

9.26 Дробные  рациональные  уравнения. Задачи.  1   

9.26 Решение задач путем составления  дробно -  

рациональных уравнений.  

1   

9.26 Обобщение и систематизация по теме «Дробно-

рациональные уравнения». 

1   

 Контрольная работа № 6  по теме «Дробно-

рациональные уравнения». 

1   

9.27 Анализ. Уравнения с параметром. (Из рубрики «Для тех, 

кто хочет знать больше»). 

1   

Тема Неравенства. 20  



4. 

10.28 Анализ. Числовые неравенства. 1   

10.28 Способы сравнения числовых  неравенств. 1   

10.29 Свойства числовых неравенств.  1   

10.29 Свойства числовых неравенств. Доказательство 

неравенств. 

1   

10.30 Сложение  числовых неравенств. 1   

10.30 Умножение числовых неравенств. 1   

10.30 Алгоритм умножения неравенства на положительное и 

отрицательное число. 

1   

10.31 Погрешность и точность приближения. 1   

 Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые 

неравенства и их свойства». 

1   

11.32 Анализ. Пересечение и объединение множеств. Принцип  

кругов Эйлера. 

1   

11.33 Числовые промежутки: отрезок, интервал, 

полуинтервал, луч. 

1   

11.34 Линейные  неравенства  с одной переменной. 1   

11.34 Алгоритм решения линейных  неравенств с одной 

переменной. 

1   

11.34 Неравенства  с одной переменной. Способы записи 

ответа. 

1   

11.35 Системы  неравенств с одной переменной. 1   

11.35 Правило решения систем  неравенств с одной 

переменной. 

1   

11.35 Решение систем  неравенств с одной переменной. Запись 

ответа. 

1   

11.35 Обобщение и систематизация по теме «Линейные 

неравенства». 

1   

 Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с 

одной переменной и их системы» 

1   

11.36 Анализ. Доказательство  неравенств. (Из рубрики «Для 

тех, кто хочет знать больше»). 

1   

Тема 

5. 

Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 

11  

12.37 Анализ. Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

1   

12.37 Вычисление  значения  степени  с целым отрицательным 

показателем. 

1   

12.38 Свойства степени с целым показателем. 1   

12.38 Применение свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. 

1   

12.39 Стандартный вид числа. Правило записи числа в 

стандартном  виде. 

1   

12.39 Запись  чисел  в стандартном виде. Порядок числа. 1   

 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым 

показателем и ее свойства» 

1   

13.40 Анализ. Сбор  статистических данных. 1   

13.41 Наглядное представление статистической информации.  1   

13.41 Столбчатые  и  круговые  диаграммы, полигоны и 

гистограммы. 

1   

13.42 Функции
1 ху и 

2 ху ,  их  свойства.  (Из рубрики 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

«Для тех, кто хочет знать больше»). 

 Обобщение  и систематизация. 4  

 Повторение: рациональные  дроби. 1   

 Повторение: квадратные  уравнения. 1   

 Аттестационная   работа  за  курс  алгебры  8  

класса. 

1   

 Итоговый  урок  по  курсу алгебры 8  класса. 1   

 Диагностическая  работа.    

 ИТОГО 102  



 

Рабочая программа учебного курса по геометрии  для  8  класса разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, «Обязательного 

минимума содержания основного общего образования по математике» и авторской программы по геометрии 

Атанасяна Л. С., входящей в сборник рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: 

Геометрия, 7-9 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 

, 7-9 классы».- М. Просвещение, 2021. 

 

Авторская рабочая программа, используемая для разработки данной рабочей программы, 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2010 года. 

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

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

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 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; 
 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы 

как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых 
методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

 

Задачи курса: 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных треугольников;  
- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике 

научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение 
признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены 

основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция.Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о 

системе основных математических представлений и овладение ими основными предметными умениями. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие 

математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция.Здесь под коммуникативной компетенцией понимается сформированность 

умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая 

точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие 



эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости 

в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция.Здесь под организационной компетенцией понимается сформированность умения 

самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные 

части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные 

ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция.Здесь под общекультурной компетенцией понимается осведомленность 

школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли 

в развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а 

также о важной роли математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели. 

 В соответствии с  федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение 

геометрии  в  8  классе отводится  2  часа в неделю, 35 учебные недели, 70 часов  в год соответственно,  в течение 

одного учебного года на базовом уровне. 

Планируемые  предметные  результаты изучения  учебного  предмета. 

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 

родовидовых 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. 

 

предметные: 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 
изображать их; 

 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
 

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

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

от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

правила симметрии; 

 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 
возможности для их использования; 



 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

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

    транспортир). 

 
В результате изучения геометрии   обучающийсянаучится: 

Наглядная геометрия 

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

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийсяполучит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

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

и применяя изученные методы доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Обучающийся получит возможность: 

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

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийсянаучится: 



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

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

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

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийсяполучит возможность: 

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

треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Содержание   учебного  предмета. 

Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математи-

ческой культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 8 класса  изучаются наиболее важные виды четырехугольников -параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией; расширяются и углубляются полученные в 5—6 классах представления 
обучающихся об измерении и вычислении площадей; выводятся формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается одна из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора; вводится понятие подобных треугольников; рассматриваются признаки подобия 
треугольников и их применения; делается первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии; расширяются сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучаются новые факты, связанные с окружностью; знакомятся обучающиеся с четырьмя заме-
чательными точками треугольника; знакомятся обучающиеся с выполнением действий над векторами 
как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

1. Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа). 

2. Четырехугольники (14 часов). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 
признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения темы. 

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

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 
плоскости состоится в 9 классе. 

3. Площадь (14 часов). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора. 



Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении и 

вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 

представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным 
для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах 
для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

4. Подобные треугольники (19часов). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 
теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 
применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство 
углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках  в  
прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на построение.  

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

5. Окружность (17 часов). 

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

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, 

связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками 
треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 
окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы 
угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 

продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 
перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-
тырехугольника.  

6.  Повторение ( 4 часа). 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 
 



Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос и 

письменные работы. К письменным формам контроля относятся: математические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний 

и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.    №  

п/п 

Название раздела 

 

Количест

во часов 

дата 

план факт 

 Повторение курса геометрии  7-го класса. 2   

 Повторение  основных  вопросов курса геометрии 7 класса. 1   

 Входная  диагностика. 1   

Тема1. Четырехугольники. 14   

§ 1. Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 1   

§ 1. Четырехугольник. 1   

§ 2. Параллелограмм. 1   

§ 2. Свойства и признаки параллелограмма. 1   

§ 2. Решение задач на свойства и признаки параллелограмма.  1   

§ 2. Трапеция. 1   

§ 2. Теорема Фалеса.  1   

§ 2. Задачи на построение циркулем и линейкой. 1   

§ 3. Прямоугольник. 1   

§ 3. Ромб и квадрат. 1   

§ 3. Осевая и центральная симметрии. 1   

§ 3. Решение задач. 1   

 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1   

 Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники». 1   

Тема 2. Площадь. 14   

§ 1. Анализ. Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 1   

§ 1. Площадь прямоугольника. 1   

§ 2. Площадь параллелограмма. 1   

§ 2. Площадь треугольника. 1   

§ 2. Площадь трапеции. 1   

§ 2. Решение задач по теме «Площадь треугольника». 1   

§ 2. Решение задач  «Площадь многоугольника». 1   

§ 2. Решение задач на вычисление площадей фигур. 1   

§ 3. Теорема Пифагора. 1   

§ 3. Теорема, обратная теореме Пифагора. 1   

§ 3. Решение задач на применение теоремы Пифагора и обратной ей 

теоремы. 

1   

 Решение задач. 1   

 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1   

 Контрольная работа №2 по теме: «Площади». 1   

Тема 3. Подобные   треугольники. 19   

§ 1. Анализ. Определение подобных  треугольников. 1   

§ 1. Отношение площадей подобных треугольников.  1   

§ 2. Первый признак подобия треугольников. 1   

§ 2. Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 

1   

§ 2. Второй и третий признаки подобия треугольников. 1   

§ 2. Решение задач на применение второго и третьего  признаков  подобия 
треугольников.  

1   

§ 2. Решение задач на применение  трех признаков подобия 

треугольников. 

1   

 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники». 1   

§ 3. Анализ.  Средняя линия треугольника. 1   

§ 3. Свойство медиан треугольника 1   

§ 3. Пропорциональные отрезкив прямоугольном треугольнике. 1   

§ 3. Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике». 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. Измерительные работы на местности. 1   

§ 3. Задачи на построение. 1   

§ 3. Задачи на построение методом подобия. 1   

§ 4. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1   

§ 4. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 1   

§ 4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

1   

 Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника». 

1   

Тема 4. Окружность. 17   

§ 1. Анализ.  Взаимное расположение прямой и окружности. 1   

§ 1. Касательная к окружности. 1   

§ 1. Касательная к окружности. Решение задач. 1   

§ 2. Градусная мера дуги окружности. 1   

§ 2. Теорема о вписанном угле. 1   

§ 2. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1   

§ 2. Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 1   

§ 3. Свойство биссектрисы угла. 1   

§ 3. Свойства серединного  перпендикуляра к отрезку. 1   

§ 3. Теорема о пересечении  высот треугольника. 1   

§ 4. Вписанная окружность. 1   

§ 4. Свойство описанного четырёхугольника. 1   

§ 4. Описанная окружность. 1   

§ 4. Свойство вписанного четырёхугольника. 1   

 Решение задач по теме «Окружность». 1   

 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.    

 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1   

 Повторение. 2   

 Итого 68   


