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                                                                          Пояснительная записка

1.1     Календарно-тематическое планирование по алгебре в 8 классе составлено в соответствии с учебным планом на 2008-2009
учебный год (105ч в год, 3 часа в неделю), и по своему содержанию ориентировано на программу, рекомендованную Министерством
образования и науки Российской Федерации:  Ю. Н.Макарычев и др. Алгебра, 7-9, В-I.  (программы для общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл./Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. – М.: Дрофа, 2002. – С.82-86). 

1.2 Обучение алгебре в 8 классе осуществляется посредством учебных пособий

• Алгебра для учащихся 8кл. общеобразовательных учреждений /Ю.Н. Макарычев, Н.Г .Миндюк и др.; Под. ред. С.А. Теляковского. -
М.: Просвещение, 2001;

• Алгебра:  элементы  статистики  и  теории  вероятностей.  Для  учащихся  7-9  кл.  общеобразовательных  учреждений  (Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк; Под. ред. С.А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2005).

1.3  Цели и задачи обучения:

• 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; ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

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

• Воспитание культуры личности, отношение к математике как части  общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса.



 

1.4  Специфика курса

 Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 
дедуктивных  заключений.  Прикладная направленность курса обеспечивается математическим обращением к примерам, 
раскрывающим

 возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач

       1.5  Технологии, методики и формы  организации учебных занятий:

Технологии:

• Проблемное обучение;
• Коллективный способ деятельности;
• Информационно- коммуникационные технологии;

               Методики:

• Лекция, беседа, самостоятельное изучение;
• Самостоятельные работы; лабораторные работы.
• Фронтальный опрос, устная или письменная контрольная работа.

                Формы:

•  Урок - лекция, урок - деловая игра;
• Урок - практикум, урок- соревнование;
• Урок-с дидактической игрой, комбинированный урок;
• Урок-консультация, урок-зачет, урок семинар.



1.6 

1.7 Система оценивания :

 Пятибалльная система оценивания с использованием дифференцированного подхода. Оценка знаний, умений и навыков 
осуществляется с помощью системы измерителей в виде предварительного, текущего, тематического и итогового контроля, 
используя при этом устную проверку (устный опрос индивидуальный или фронтальный), письменную проверку ( математический 
диктант, самостоятельная работа, контрольная работа, тематический срез, тестирование)

         Критерии ошибок:

1. к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и 
неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если
они не являются опиской;

2. к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного
из них и равнозначные им;

3. к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях

       Оценка устных ответов учащихся по математике

    Ответ оценивается   отметкой   «5», если ученик:

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами
• применять их в новой ситуации при выполнении практического задания
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированностъ и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.



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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные
по замечанию учителя.

          Отметка   «3» ставится в следующих_случаях:

• неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  понимание  вопроса  и
продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного  материала  (определенные
«Требованиями к математической подготовке учащихся»);

• имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании  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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
• основных умений и навыков.

        Отметка   «2» ставится в следующих случаях:

• не раскрыто основное содержание учебного материала
• обнаружено незнание или непонимание 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.

        Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике



        Отметка   «5» ставится, если

• работа выполнена полностью
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материма).

     Отметка   «4» ставится, если:

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 
являлось специальным объектом проверки);  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

• графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

        Отметка   «3» ставится, если:

       допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 
обязательными          умениями по проверяемой теме.

      Отметка   «2» ставится, если:

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере

1.8 В результате изучения алгебры в 8 классе ученики  должны

знать/ понимать



• как  используются  математические  формулы,  уравнения;  примеры  их  применения  для  решения  математических  и
практических задач;

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; примеры такого описания;
• примеры статистических закономерностей;
• 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;

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с алгебраическими дробями; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений,
содержащих квадратные корни;

• решать квадратные уравнения;
• решать линейные неравенства; изображать множество решений линейного неравенства;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат;
• применять графические представления при решении неравенств;
• вычислять средние значения результатов измерений.

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

• Выполнение расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 
нахождения нужной формулы в справочном материале;

• Моделирования практических ситуации и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;



• Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций;

• Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

                                                          Содержание тем учебного курса

Глава I.  Рациональные дроби

Рациональная дробь. Основное свойство дроби., сокращение дробей.

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у = 
x

k
  и ее график.

Глава II. Квадратные корни.

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного
значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , 
ее свойства и график.

Глава III. Квадратные уравнения.



Квадратное уравнение. Формула корней квадратного  уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 
квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.

Глава IV. Неравенства.

Числовые неравенства и их свойства.  Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 
Линейные неравенства с одной переменной и их системы.

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики.

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статических исследований.



№ 
уро
ка

Тема урока Цели урока Домашнее задание Итоги урока Сроки 
изучен
ия  по 
плану

Сроки 
изучен
ия 
факти-
чески

1
ПОНЯТИЕ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ДРОБИ

ввести понятия «дробное выражение» и
«рациональная дробь»; формировать 
умение находить значения 
рациональных дробей при заданных 
значениях переменных.

№ 2, № 5 (б), № 6, № 7 (б). В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какое выражение называется целым? дробным?
– Как называются целые и дробные выражения?
– Что такое рациональная дробь?
–  Всякая ли рациональная дробь является дробным

выражением? Приведите примеры.
–  Как  найти  значение  рациональной  дроби  при

заданных значениях входящих в неё переменных?

2
ДОПУСТИМЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ 
ПЕРЕМЕННЫХ,
ВХОДЯЩИХ В ДРОБНОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ

формировать умение находить 
допустимые значения переменных, 
входящих в дробные выражения

№ 12, № 14 (б, г), № 212.
Д о п о л н и т е л ь н о: № 19.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  значения  называются  допустимыми
значениями переменных, входящих в выражение?

–  Каковы допустимые значения переменных целого
выражения?

–  Как  найти  допустимые  значения  переменных
дробного выражения?
– Существуют ли рациональные дроби, для которых все 
значения переменных являются допустимыми? Приведите 
примеры таких дробей

3
ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО 
ДРОБИ

вывести основное свойство дроби, 
формировать умение его применять.

№ 24, № 25 (б, г, е), № 28 (в, г), № 48. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  В  чём  состоит  основное  свойство  рациональной
дроби?

– Что такое тождество?
– Когда применяется основное свойство дроби?

4
СОКРАЩЕНИЕ ДРОБЕЙ

формировать умение применять 
основное свойство дроби при 
сокращении дробей

№ 30 (б, г, е), № 32 (б, г), № 33, № 35 
(б, г).

Д о п о л н и т е л ь н о: № 36 (б).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– В чём состоит основное свойство дроби?
– Когда применяется основное свойство дроби?
– Что нужно сделать, чтобы сократить рациональную

дробь?
– Какие существуют способы разложения многочлена

на множители?

5
СЛЕДСТВИЕ ИЗ 
ОСНОВНОГО СВОЙСТВА 
ДРОБИ

продолжить формирование умения 
сокращать дроби; вывести следствие из 
основного свойства дроби и 
формировать умение его применять при
сокращении дробей

№ 40 (б, г, е, з), № 44 (б, г), № 42.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 45.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– В чём состоит основное свойство дроби?
–  Сформулируйте  следствие  из  основного  свойства

дроби.
– Как применяется это следствие при преобразовании

дробей?

6
ПРАВИЛО СЛОЖЕНИЯ И 
ВЫЧИТАНИЯ ДРОБЕЙ
С ОДИНАКОВЫМИ 

формировать умение складывать и 
вычитать рациональные дроби с 
одинаковыми знаменателями.

№ 54, № 56, № 59 (б) В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правило  сложения  рациональных
дробей с одинаковыми знаменателями.



ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ –  Сформулируйте правило вычитания рациональных
дробей с одинаковыми знаменателями.

7
СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ
С 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ 
ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

формировать умение складывать и 
вычитать рациональные дроби с 
противоположными знаменателями.

№ 62, № 64, № 67.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 69.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правило  сложения  и  вычитания
рациональных дробей с одинаковыми знаменателями.

–  Как  выполнить  сложение  или  вычитание
рациональных  дробей,  знаменатели  которых  являются
противоположными выражениями?

8
ПРАВИЛО СЛОЖЕНИЯ И 
ВЫЧИТАНИЯ ДРОБЕЙ
С РАЗНЫМИ 
ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

формировать умение приводить 
рациональные дроби к общему 
знаменателю и выполнять их сложение 
и вычитание.

№ 74, № 77, № 84 (б, г, е), № 85 (б, г). В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  найти  общий  знаменатель  дробей,  если  их
знаменатели не имеют общих делителей?

–  Как  найти  общий  знаменатель  дробей,  если
знаменатель одной дроби является делителем знаменателя
другой дроби?

– Как найти общий знаменатель дробей, знаменатели
которых  имеют  общий  делитель,  не  совпадающий  ни  с
одним из знаменателей этих дробей?

9
СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ
С РАЗНЫМИ 
ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

продолжить формирование умения 
складывать и вычитать рациональные 
дроби с разными знаменателями.

№ 86 (б, г), № 89, № 94.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 102.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как найти общий знаменатель двух рациональных
дробей?

–  Как  найти  общий  знаменатель  трёх  и  более
рациональных дробей?

–  Как  выполнить  сложение  или  вычитание
рациональных дробей с разными знаменателями?

10
СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ДРОБИ
И ЦЕЛОГО ВЫРАЖЕНИЯ

формировать умение выполнять 
сложение и вычитание рациональных 
дробей и целых выражений; 
продолжить формирование умения 
преобразовывать рациональные дроби.

№ 81, № 83, № 90 (б, г, е), № 91 (б), 
№ 97 (б, г).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  ищется  общий  знаменатель  рациональных
дробей?

–  Как  выполнить  сложение  или  вычитание  двух
рациональных дробей с разными знаменателями?

–  Как  выполнить  сложение  или  вычитание
рациональной дроби и целого выражения?

11 Контрольная работа №1 по 
теме «Действия с 
рациональными дробями»

Варианты 3 и 4

12
ПРАВИЛА УМНОЖЕНИЯ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДРОБЕЙ
И ВОЗВЕДЕНИЯ ИХ В 
СТЕПЕНЬ

формировать умение умножать 
рациональные дроби и возводить их в 
степень

№ 110, № 111 (б, в), № 113, № 117. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Сформулируйте правило умножения рациональных
дробей.

–  Сформулируйте правило возведения рациональной
дроби в степень.

– Как удобно располагать буквы и числа в числителе
и знаменателе перемножаемых дробей?

13
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ДРОБНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ 
ДЕЙСТВИЕ УМНОЖЕНИЯ

продолжить формирование умения 
выполнять умножение рациональных 
дробей

№ 119 (б, г, е), № 120 (б, г), № 124, №
126 (б, г).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Сформулируйте правило умножения рациональных
дробей.

–  Какие  знания  и  умения  необходимы,  чтобы



сократить рациональную дробь, полученную в результате
умножения?

14
ПРАВИЛО ДЕЛЕНИЯ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДРОБЕЙ

изучить правило деления рациональных
дробей и формировать умение его 
применять

№ 132 (б, г, е, з), № 134, № 136. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правило  деления  рациональных
дробей.

– Как удобно располагать буквы и числа в числителе
и знаменателе делимых дробей?

15
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ДРОБНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ 
ДЕЙСТВИЕ ДЕЛЕНИЯ

продолжить формирование умения 
выполнять деление рациональных 
дробей.

№ 137 (б, г, е, з), № 140, № 141 В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правило  деления  рациональных
дробей.

– Что нужно сделать, чтобы сократить рациональную
дробь?

– Какие существуют способы разложения многочлена
на множители?

16
СОВМЕСТНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ С 
РАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ДРОБЯМИ

формировать умение упрощать 
выражения, содержащие различные 
действия с рациональными дробями.

№ 148  (б, г),  № 149  (б),  № 151  (б),  
№ 152  (б), № 153 (б, г).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  выполнить  сложение  или  вычитание
нескольких рациональных дробей?

–  Сформулируйте  правила  умножения  и  деления
рациональных дробей.

–  Какими  способами  можно  упрощать  выражения,
содержащие  совместные  действия  с  рациональными
дробями?

17
СОВМЕСТНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ С 
РАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ДРОБЯМИ

продолжить формирование умения 
выполнять преобразования на 
совместные действия с дробями.

№ 154 (б, г), № 156, № 162.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 158,
№ 160 (б).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  выполнить  сложение  или  вычитание
рациональных дробей?

–  Сформулируйте  правила  умножения  и  деления
рациональных дробей.

–  Какими  способами  можно  упрощать  выражения,
содержащие совместные действия с дробями?

18
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ДРОБНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

формировать умение преобразовывать 
дроби, числитель и знаменатель 
которых являются дробными 
выражениями

№ 163 (б, г), № 165, № 168 (б).

Д о п о л н и т е л ь н о: № 167.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правила  действий  с  дробными
выражениями.

–  Какими  способами  можно  преобразовать  дробь,
числитель  и  знаменатель  которой  является  дробными
выражениями?

19
НАХОЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО 
ГАРМОНИЧЕСКОГО 
РЯДА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЧИСЕЛ

формировать умение отыскивать 
среднее гармоническое для ряда 
положительных чисел; продолжить 
формирование умения выполнять 
преобразования дробных выражений.

№ 170 (б), № 250, № 251, № 248 (б, г). В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правила  действий  с  дробными
выражениями.

–  Как   найти   среднюю   скорость   движения   на
определённом  участке пути?

–  По  какой  формуле  вычисляется  среднее
гармоническое ряда положительных чисел а1, а2, …, ап?

20
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА 

ввести понятие функции «обратная 
пропорциональность»; формировать 
умение строить график этой функции.

№ 180, № 184, № 193.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 257
(б, г).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Функция  какого  вида  называется  обратной
пропорциональностью?



ФУНКЦИИ  y = 

k

x – Что является графиком функции y = 

k

x ?
–  В  каких  координатных  четвертях  расположен

график функции y = 

k

x  в зависимости от k?

– Какова область определения функции y = 

k

x ?

21

ФУНКЦИЯ  y = 

k

x   И ЕЁ 
ГРАФИК В РЕШЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ

продолжить формирование умения 
использовать понятие, свойства и 

график функции y = 

k

x  при решении 
различных задач.

№ 186 (б), № 189, № 190 (б).

Д о п о л н и т е л ь н о: № 262.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как называется функция  y =  

k

x ? Что является ее
графиком?

– В каких четвертях расположен график функции y =

k

x ?

– Какова область определения функции y = 

k

x ?

22 Контрольная работа №2 по 
теме «Рациональные дроби»

Варианты 3 и 4

23
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

изучить множество рациональных 
чисел; формировать умение сравнивать 
рациональные числа и представлять их 
в виде бесконечных десятичных дробей

№ 266,  № 267  (б, г, е, з, к),  № 268  
(б, г, е, з),
№ 270.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Принадлежит ли число –2 множеству натуральных
чисел? целых чисел? рациональных чисел?

–  Какие числа составляют множество рациональных
чисел?

–  Сколькими  способами  можно  представить
рациональное число в виде обыкновенной дроби?

–  Как  представить  рациональное  число  в  виде
десятичной дроби?

–  Какая  десятичная  дробь  может  представлять
рациональное число?

24
МНОЖЕСТВО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЧИСЕЛ

изучить множества иррациональных и 
действительных чисел; формировать 
умение различать различные множества
чисел и сравнивать действительные 

№ 278, № 281 (б, г, е), № 282. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какие числа называются рациональными?
– Какие числа называются иррациональными?
– Из каких чисел состоит множество действительных



числа. чисел?

25
ДЕЙСТВИЯ НАД 
ИРРАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ЧИСЛАМИ

формировать умение различать 
рациональные и иррациональные числа 
и осуществлять действия над ними.

№ 284 (б), № 289, № 291.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 293.
В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  множества  чисел  вы  изучили?  Как  они
связаны между собой?

–  В  виде  какой  десятичной  дроби  может  быть
представлено любое рациональное число?

–  Существуют  ли  иррациональные  числа,  которые
могут  быть  представлены  в  виде  периодической
десятичной дроби?

–  В виде каких десятичных дробей представляются
иррациональные числа?

26
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
КВАДРАТНЫХ КОРНЕЙ

ввести понятия квадратного корня и 
арифметического квадратного корня; 
формировать умение извлекать 
квадратные корни.

№ 301, № 304, № 306 (в, г). В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Что называется квадратным корнем из числа а?
–  Сколько квадратных корней может быть из числа

а?
–  Что такое арифметический квадратный корень из

числа а?

– Имеет ли смысл запись 9− ? Почему?

– Всегда ли верно равенство 

2( )a
 = а?

27
ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
КВАДРАТНОГО КОРНЯ
ПРИ РЕШЕНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ

продолжить формирование умения 
извлекать квадратные корни; 
формировать умение применять 
понятие квадратного корня при 
решении различных задач.

№ 303, № 313, № 314.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 466.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  называется  арифметическим  квадратным
корнем из числа а?

–  Может  ли  подкоренное  выражение  быть
отрицательным?

–  Когда  уравнение  x  =  a имеет  решение?
Сколько решений может иметь такое уравнение?

– Как решаются уравнения вида x  = a?

28
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 
ВИДА х2 = а

рассмотреть вопрос о количестве 
корней уравнения х2 = а и формировать 
умение решать такие уравнения.

№ 321 (б, г), № 323, № 324 (б, г). В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  называется  арифметическим  квадратным
корнем из числа?

–  Может  ли  в  выражении  a  число  а быть
отрицательным? Почему?

– Сколько корней может иметь уравнение х2 = а? От
чего это зависит?

– Какие корни имеет уравнение х2 = а, если а > 0? а =
0?

29
ВЫЧИСЛЕНИЕ 

продолжить формирование умений 
преобразовывать выражения, 

№ 327, № 329, № 331 (б, г), № 332. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:



ЗНАЧЕНИЙ 
ВЫРАЖЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ 
КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

содержащие квадратные корни. – Сколько корней может иметь уравнение х2 = а? От
чего это зависит?

– Какие корни имеет уравнение х2 = а, если а > 0? а =
0?

–  При каких значениях  а выражение  a  имеет
смысл?

–  При каких значениях b выражение b−  имеет
смысл?

30
НАХОЖДЕНИЕ 
ПРИБЛИЖЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ 
КВАДРАТНОГО
КОРНЯ С ПОМОЩЬЮ 
ОЦЕНКИ И НА 
КАЛЬКУЛЯТОРЕ

формировать умение находить 
приближенные значения квадратного 
корня при помощи оценки и на 
калькуляторе.

№ 337, № 339, № 334 (б, г, е), № 346 в о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  найти  приближённое  значение  квадратного
корня  с  помощью  метода  оценки?  с  помощью
калькулятора?

–  Какое  из  чисел  5  или  7  расположено
левее на числовой оси? Почему?

31
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА 

ФУНКЦИИ  y = x
И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЁ 
СВОЙСТВ

изучить функцию y = x , её график 
и свойства; формировать умение 
строить график этой функции и 
применять её свойства.

№ 353, № 356, № 363. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  называется  арифметическим  квадратным
корнем из числа а?

– Как построить график функции y = x ?

– Какими свойствами обладает функция y = x ?
–  Как  располагаются  относительно  друг  друга

графики функций у = х2 и y = x  при х ≥ 0?

32
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГРАФИКА И СВОЙСТВ 

ФУНКЦИИ  y = x
ПРИ РЕШЕНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ

продолжить  формирование  умения  

строить  график  функции y = x  и 
использовать её свойства при решении 
различных задач.

№ 360 (б, г), № 362 (б), № 365. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какими свойствами обладает функция y = x ?
– Как сравнить два квадратных корня?
–  Сколько   общих  точек   могут   иметь   графики

функций   y =  x
и y = kx + b?

33
ВЫЧИСЛЕНИЕ 
КВАДРАТНОГО КОРНЯ
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 
ДРОБИ

выявить и доказать свойства 
квадратного корня; формировать 
умение непосредственно применять их 
при вычислениях

№ 371, № 384, № 385 (б, г, е, з). В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  свойство  вычисления  корня  из
произведения неотрицательных чисел.

–  Сформулируйте  свойство  вычисления  корня  из
частного  от  деления  неотрицательного  числа  на
положительное число.

–  Сформулируйте  правила  умножения  и  деления



корней.
– Как вычислить корень из смешанного числа?

34
КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ 
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 
ДРОБИ
ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ВЫРАЖЕНИЙ С КОРНЕМ

продолжить формирование умения 
применять свойства квадратного корня 
при преобразовании выражений

№ 373, № 375, № 377 (б, г, е), № 387 
(б, г, е, з).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  свойство  вычисления  корня  из
произведения неотрицательных чисел.

–  Сформулируйте  свойство  вычисления  корня  из
частного  от  деления  неотрицательного  числа  на
положительное число.

–  Сформулируйте  правила  умножения  и  деления
корней.

–  Как преобразовать выражение вида  
xy

, если
корни из чисел х и у не извлекаются?

35
ПРИМЕНЕНИЕ 
СВОЙСТВА 
КВАДРАТНОГО КОРНЯ
ИЗ СТЕПЕНИ ПРИ 
ВЫЧИСЛЕНИЯХ

изучить свойство квадратного корня из 
степени и формировать умение его 
применять при вычислении выражений 
с корнем.

№ 393 (б, г, е, з), № 394 (в), № 401, №
404.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Чему равно выражение 

2( )x
?

–  Сформулируйте  свойство  квадратного  корня  из
квадрата.

– Чему равно выражение 
2x , если х > 0? x < 0?

– При каких значениях х верно равенство 
2x  =

2( )x
?

36
КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ 
ИЗ СТЕПЕНИ
ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ВЫРАЖЕНИЙ

продолжить формирование умения 
применять свойство квадратного корня 
из степени.

№ 396 (в, е, з), № 487 (в, д, е, з).

Д о п о л н и т е л ь н о: № 398,
№ 485 (б, в).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Чему равно выражение 
2x , если х > 0? х < 0?

–  При  каких  значениях  а верно  равенство

10 5a a= ? 
6 3a a= − ?

–  Может   ли   выражение  
4a  принимать

отрицательные  значения? Почему?
–  Какие  значения  может  принимать  выражение

14y
?

37 Контрольная работа №3 по 
теме «Квадратные корни»

Варианты 3 и 4

38
ВЫНЕСЕНИЕ 

изучить такие преобразования 
квадратных корней, как вынесение 

№ 409, № 413, № 415. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– В чём состоит приём вынесения множителя из-под



МНОЖИТЕЛЯ ЗА ЗНАК 
КОРНЯ.
ВНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ
ПОД ЗНАК КОРНЯ

множителя за знак корня и внесение 
множителя под знак корня; 
формировать умение выполнять эти 
преобразования.

знака корня?
– В чём состоит приём внесения множителя под знак

корня?
–  Как сравнивать значения выражений, содержащих

корни?
– Как сравнивать корень с целым числом?

39
ПРИВЕДЕНИЕ 
ПОДОБНЫХ РАДИКАЛОВ
И ПРИМЕНЕНИЕ 
ФОРМУЛ 
СОКРАЩЁННОГО 
УМНОЖЕНИЯ
ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ВЫРАЖЕНИЙ С 
КОРНЯМИ

формировать умения выделять и 
приводить подобные радикалы, 
преобразовывать выражения, 
содержащие корни, с использованием 
формул сокращённого умножения.

№ 422 (б, г, д, е), № 424.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 496.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  существуют  виды  преобразований
квадратных корней?

– Как привести подобные радикалы?
– Рациональным или иррациональным является 

выражение вида 
( )( )a b a b+ −

?

40
СОКРАЩЕНИЕ ДРОБЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ
КВАДРАТНЫЕ КОРНИ, И 
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ 
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ В 
ЗНАМЕНАТЕЛЕ ДРОБИ

продолжить формирование умения 
преобразовывать выражения, 
содержащие квадратные корни.

№ 430, № 432, № 433 (б, г, е).

Д о п о л н и т е л ь н о: № 503
(а, д), № 507 (а).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Как приводить подобные радикалы?
–  Как  освобождаться  от  иррациональности  в

знаменателе дроби в различных случаях?

41
РЕШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАДАЧ,
СВЯЗАННЫХ С 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 
ВЫРАЖЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ 
КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

закрепить знания и умения учащихся по
преобразованию выражений, 
содержащих квадратные корни.

№ 435 (б, г), № 436 (б, г, е), № 439.

Д о п о л н и т е л ь н о: № 506
(в, г).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  называется  арифметическим  квадратным
корнем из числа а?

–  Сформулируйте  все  свойства  арифметического
квадратного корня.

– В чём состоит приём вынесения множителя из-под
знака корня? внесения множителя под знак корня? Когда
используются эти приёмы?

–  Как  освободиться  от  иррациональности  в
знаменателе дроби?

42 Контрольная работа №4 по 
теме «Действия с корнями»

Варианты 3 и 4 

43
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КВАДРАТНОГО 
УРАВНЕНИЯ

ввести понятия квадратного уравнения, 
приведенного квадратного уравнения, 
неполного квадратного уравнения; 
формировать умения записывать  
квадратное  уравнение  в  общем  виде,  
различать  его  коэффициенты.

1. № 512, № 513. 

2.  Приведите уравнение  к  виду
ах2 + bх + с = 0.

а) (3х – 1) (х + 2) = 0;
в) (3 – х) (3 + х) =

2;
б) –3х2 + 4х = –8х + 1;

г) (х – 2)2 = –3х + 5.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какое уравнение называется квадратным?

–  Может   ли   коэффициент   а  в   квадратном
уравнении  быть  равным нулю?

–  Является  ли  уравнение  3х2 –  7  =  0  квадратным?
Назовите коэффициенты этого уравнения.

–  Какое   квадратное   уравнение   называется
неполным?  Приведите  примеры.

–  Какое  квадратное  уравнение  называется
приведённым? Приведите примеры.

–  Как  преобразовать  неприведённое  квадратное
уравнение в приведённое?



44
РЕШЕНИЕ НЕПОЛНЫХ 
КВАДРАТНЫХ 
УРАВНЕНИЙ

формировать умения решать неполные 
квадратные уравнения различных видов

№ 515  (б, г, е),  № 518  (а, г, д, е),  № 
521  (а, в), № 520, № 522 (а, в).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какое квадратное уравнение называется неполным?
–  Какие  существуют  виды  неполных  квадратных

уравнений?
– Какие корни имеет уравнение вида ах2 = 0?
–  Как  решается  неполное  квадратное  уравнение,  в

котором  коэффициенты  b =  0,  с ≠  0?  Сколько  корней
может иметь такое уравнение?

–  Как  решается  неполное  квадратное  уравнение,  в
котором  коэффициенты  b ≠  0,  с =  0?  Сколько  корней
может иметь такое уравнение?

45
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С 
ПОМОЩЬЮ
НЕПОЛНЫХ 
КВАДРАТНЫХ 
УРАВНЕНИЙ

продолжить формировать умения 
решать неполные квадратные 
уравнения различного вида; 
формировать умения решать задачи с 
использованием неполных квадратных 
уравнений.

№ 532 (б, г), № 525, № 528, № 529 В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какое квадратное уравнение называется неполным?
–  Какие  существуют  виды  неполных  квадратных

уравнений и как они решаются?
–  Какие  этапы  выделяются  при  решении  задачи

алгебраическим методом?

46
РЕШЕНИЕ 
КВАДРАТНОГО 
УРАВНЕНИЯ
ВЫДЕЛЕНИЕМ 
КВАДРАТА ДВУЧЛЕНА

ознакомить учащихся с приемом 
решения квадратного уравнения 
выделением квадрата двучлена

Решить  методом  выделения
квадрата двучлена:

1. 5х2 + 3х – 8 = 0;

2. х2 – 8х – 9 = 0.

3. № 534 (б, г, д).

4. При каких значениях п можно
представить в виде квадрата двучлена
выражение:

а) х2 – пх + 16;
б) пх2 – 12х + 4?

5. № 653 (а).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какое уравнение называется квадратным?
–  Какое  квадратное  уравнение  называется

приведённым?
–  Как  преобразовать  неприведённое  квадратное

уравнение в приведённое?
–  В  чём  заключается  приём  решения  квадратных

уравнений путём выделения квадрата двучлена?
–  Любое  ли  квадратное  уравнение  может  быть

решено указанным приёмом?

47
ВЫВОД ФОРМУЛЫ 
КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО 
УРАВНЕНИЯ

вывести общую формулу нахождения 
корней квадратного уравнения; 
формировать умение её использовать.

№ 535 (б, д, е), № 536 (б, г, е), № 537 
(а, в).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  На  чем  основан  вывод  формулы  корней
квадратного уравнения?

–  Как  вычислить  дискриминант  квадратного
уравнения?

–  Сколько  корней  может  иметь  квадратное
уравнение?

–  Как  определить  количество  корней  квадратного
уравнения?

–  Если  квадратное  уравнение  имеет  единственный
корень,  то  что  можно  сказать  о  трёхчлене,  стоящем  в
левой части уравнения?

48
РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ПО 
ФОРМУЛЕ

продолжить формирование умения 
решать квадратные уравнения по 
формуле.

№ 542 (а, в, е, з),  № 543 (г, д),
№ 544 (в),  № 545 (а, г), № 547 (в).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  определить  количество  корней  квадратного
уравнения?

–  Каков  алгоритм  вычисления  корней  квадратного



уравнения?
–  Что  нужно  сделать,  прежде  чем  применять

алгоритм  вычисления  корней,  если  коэффициент  а
квадратного уравнения является отрицательным?

–  Что  нужно  сделать,  если  все  коэффициенты
квадратного уравнения имеют общий делитель?

–  Что  нужно  сделать,  если  хотя  бы  один
коэффициент квадратного уравнения является дробным?

49
РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ 
УРАВНЕНИЙ
С ЧЕТНЫМ ВТОРЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ

вывести формулу (II) нахождения 
корней квадратного уравнения с 
четным вторым коэффициентом; 
формировать умения применять 
формулы I и II для решения квадратных
уравнений

№ 539 (в, е, з), № 540 (б, е, ж), № 541 
(е, з), № 548 (б, г), № 551 (а, г, д).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  В  каких случаях  применяется  формула  II  корней
квадратного уравнения?

– В каком отношении находятся D1 и D?
– По какой формуле вычисляется D1?
–  Можно  ли  применять  формулу  I  корней

квадратного уравнения, если коэффициент b чётный?
–  Могут  ли  получиться  разные  корни  при

применении  различных  формул  корней  квадратного
уравнения?

50
КВАДРАТНОЕ 
УРАВНЕНИЕ КАК 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ 
ЗАДАЧИ

ввести понятие «математическая 
модель», выделить этапы решения 
задач алгебраическим методом; 
формировать умение составлять 
квадратное уравнение по условию 
задачи и решать его.

№ 560, № 562, № 565, № 567. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  понимается  под  математической  моделью
текстовой задачи?

–  Какие  этапы  решения  задачи  алгебраическим
методом выделяют?

– В чём состоит интерпретация полученного решения
задачи?

–  Приведите  примеры,  когда  полученное  решение
противоречит условию задачи.

51
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С 
ПОМОЩЬЮ 
КВАДРАТНЫХ 
УРАВНЕНИЙ

продолжить формирование умения 
решать текстовые задачи с помощью 
составления квадратных уравнений

№ 569, № 572, № 574, № 578 (б). В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  этапы  выделяют  при  решении  задачи
алгебраическим методом?

– В чём состоит интерпретация полученного решения
задачи?

–  Когда  полученное  решение  может  противоречить
условию задачи?

– Какие решения, полученные на сегодняшнем уроке,
вы  интерпретировали  как  противоречащие  условию
задачи?

52
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ТЕОРЕМЫ ВИЕТА И ЕЁ 
ПРИМЕНЕНИЕ

изучить теорему Виета; формировать 
умение применять теорему Виета и 
обратную ей теорему при решении 
приведённых квадратных уравнений.

№ 581 (б, г), № 582 (в, е), № 583 (б, г),
№ 584.

Д о п о л н и т е л ь н о: найти
подбором корни уравнения:

а) х2 – 12х + 27 = 0;
в)  х2 + 9х – 36 =

0;
б) х2 + 6х – 27 = 0;

г) х2 – 35х – 36 =

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Сформулируйте теорему Виета.
–  Что необходимо проверить,  прежде чем находить

сумму и произведение корней приведённого квадратного
уравнения?

–  Как  можно  применить  теорему  Виета  для
неприведённого квадратного уравнения?

–  В чём состоит  теорема,  обратная  теореме Виета?
Когда она применяется?



0.

53
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ
ВИЕТА
И ОБРАТНОЙ ЕЙ 
ТЕОРЕМЫ

продолжить формирование умения 
применять теорему Виета и обратную 
ей теорему при решении приведённых и
неприведённых квадратных уравнений.

№ 585,  № 588,  № 594  (б, в, г),  № 
595  (а, в, г), № 592*.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  теорему  Виета  и  обратную  ей
теорему.

–  Если  коэффициент  с  квадратного  уравнения
является  положительным  числом,  то  какими  по  знаку
могут быть его корни? А если с – отрицательное число?

–  Какие  корни  имеет  квадратное  уравнение,  если
сумма его коэффициентов равна нулю? а + с = b?

54 Контрольная работа №5 по 
теме «Решение квадратных 
уравнений»

Варианты 3 и 4 

55
ПОНЯТИЕ ДРОБНОГО 
РАЦИОНАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ

ввести понятие дробного 
рационального уравнения, формировать
умение применять алгоритм решения 
дробного рационального уравнения.

№ 600 (б, г, е), № 601 (б, е, з), № 602 
(в, д, ж)

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какое  уравнение  называется  дробно-
рациональным?

– Приведите примеры целого и дробного уравнения.
–  Сформулируйте  алгоритм  решения  дробного

рационального уравнения.
–  Какими  способами  можно  исключить

«посторонние» корни дробного рационального уравнения?

56
РЕШЕНИЕ ДРОБНЫХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ

продолжить формирование умения 
решать дробные рациональные 
уравнения по алгоритму.

№ 603  (б, е),  № 605  (в, г),  № 606  (а,
г),  № 607 (в, е).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  алгоритм  решения  дробного
рационального уравнения.

– Как найти общий знаменатель дробей, входящих в
запись дробно-рационального уравнения?

–  Какими  способами  можно  исключить
«посторонние» корни дробного уравнения?

57
РЕШЕНИЕ ДРОБНЫХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ

продолжить формирование умения 
решать дробные рациональные 
уравнения по алгоритму

№ 608 (а, в), № 609 (в), № 611 (а), № 
695 (д, з).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  уравнения  называются  дробными
рациональными?

– Каков алгоритм решения дробных уравнений?
–  Как  определить  общий  знаменатель  дробей,

входящих в уравнение?
–  Каким способом можно исключить «посторонние»

корни дробного рационального уравнения?

58
СОСТАВЛЕНИЕ 
ДРОБНОГО 
РАЦИОНАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ПО 
УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ

формировать умение составлять 
дробное рациональное уравнение по 
условию текстовой задачи и решать его.

№ 618, № 620, № 624, № 639 В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Каковы  этапы  решения  задач  на  составление
дробного рационального уравнения.

–  Каков алгоритм решения дробного рационального
уравнения?

–  Как  проводится  интерпретация  полученных
решений?  
    – В каких случаях полученные корни уравнения могут
не удовлетворять условию задачи?



59
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С 
ПОМОЩЬЮ
ДРОБНЫХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ

формировать умение решать текстовые 
задачи с помощью дробных 
рациональных уравнений

№ 626,  № 628,  № 627  (дорешать  
уравнение),
№ 629 (дорешать уравнение).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Назовите  основные  этапы  решения  текстовой
задачи алгебраическим методом.

– Какие способы схематичной записи условия задачи
вы знаете?

–  В  чём  особенности  решения  задач  на
концентрацию?

–  В  чём  особенности  решения  задач  на  движение,
если в тексте идёт речь о движении по реке?

60
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА 
СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
И ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 
СЛОЖНОСТИ

продолжить формирование умения 
решать текстовые задачи с помощью 
дробных рациональных уравнений; 
формировать умение решать задачи на 
совместную работу и задачи 
повышенной сложности.

№ 633, № 695 (а, е), № 702 В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Назовите  основные  этапы  решения  задачи
алгебраическим методом.

– Какие виды задач на работу вы знаете?
–  В  чём  отличие  решения  задач  на  конкретную  и

абстрактную работу?

61 Контрольная работа №6 по 
теме «Решение дробных 
рациональных уравнений»

Варианты 3 и 4

62
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧИСЛОВОГО 
НЕРАВЕНСТВА

повторить правила сравнения чисел; 
ввести определение понятия числового 
неравенства; формировать умение 
использовать данное определение для 
сравнения чисел и доказательства 
неравенств.

№ 727,  № 728 (в, г),  № 729 (б, в),  № 
730 (б, г), № 745 (а).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Сформулируйте правила сравнения положительных
чисел, отрицательных, разного знака.

–  Сформулируйте правила сравнения обыкновенных
дробей, десятичных.

–  Сформулируйте  универсальный способ  сравнения
чисел. Приведите геометрическую интерпретацию.

63
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЧИСЛОВЫХ 
НЕРАВЕНСТВ

продолжить формирование умения 
доказывать числовое неравенство по 
его определению; формировать умение 
решать задачи на составление и 
доказательство числового неравенства.

№ 735 (а), № 736 (б), № 738 (б, г), № 
740.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Дайте определение числового неравенства.
–  Сформулируйте универсальное правило сравнения

двух чисел.
–  Какие  выражения  называются  средним

арифметическим,  средним  геометрическим,  средним
гармоническим  двух  чисел?  Каким  соотношением  они
связаны?

64
ТЕОРЕМЫ, 
ВЫРАЖАЮЩИЕ 
СВОЙСТВА
ЧИСЛОВЫХ 
НЕРАВЕНСТВ

изучить теоремы, выражающие 
свойства числовых неравенств; 
формировать умения применять 
теоремы-свойства при решении задач.

№ 747,  № 749 (б, г),  № 750 (а, в),  № 
751 (б, г, д), № 764 (а, в).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  основные  свойства  числовых
неравенств.

–  Если  к  обеим  частям  верного  неравенства
прибавить отрицательное  число,  то получится  ли верное
неравенство?

–  Можно  ли  обе  части  верного  неравенства
домножить  на  отрицательное  число,  чтобы  получилось
верное  неравенство?  Какое  ещё  условие  необходимо
соблюсти?

– Если a < b и b > 4. Можно ли утверждать, что a > 4?



65
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СВОЙСТВ ЧИСЛОВЫХ
НЕРАВЕНСТВ ПРИ 
ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ВЫРАЖЕНИЯ

закрепить знание теорем, выражающих 
основные свойства числовых 
неравенств; формировать умение 
применять изученные свойства при 
оценке значения выражения.

1. № 758, № 760.

2.  Известно,  что  а >  b >  0.
Поставьте вместо * знак > или < так,
чтобы  получилось  верное
неравенство:

а) 8а * 6b;
в) –6а * –4b;

б) 12а * b;
г) –11а * –3b.

3.  Известно,   что   а <  b.
Расположите  в  порядке  возрастания
числа:
а – 2; b + 3; а – 17; а; b + 23; b.

Д о п о л н и т е л ь н о е   з а д а
н и е  № 756*.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  основные  свойства  числовых
неравенств.

–  В  каком  случае  целесообразно  записать
неравенства в виде одного двойного неравенства?

–  Каким  образом  используют  основные  свойства
числовых неравенств при оценке значения выражения?

66
ТЕОРЕМЫ О 
ПОЧЛЕННОМ 
СЛОЖЕНИИ
И УМНОЖЕНИИ 
НЕРАВЕНСТВ

изучить формулировки и 
доказательства теорем о почленном 
сложении и умножении неравенств; 
формировать умения применять данные
теоремы при решении задач.

1. № 767 (б), № 769.

2. Докажите, что если а > 5 и b >
6, то 

а) 2a + b > 15;
б) 12a >4b ≥ 80.

3. Докажите, что если а > 6 и b <
–1, то

а) 3a – b > 16;
б) b – 12а < –50.

4.  № 776  (б)*  (дополнительное
задание).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  теорему  о  почленном  сложении
неравенств.

–  Сформулируйте  теорему о почленном умножении
неравенств. Какие ограничения накладываются на числа?

– Сформулируйте следствие из теоремы о почленном
умножении неравенств.

– Можно ли применить данные теоремы к более чем
двум неравенствам указанного вида?

67
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕОРЕМ О ПОЧЛЕННОМ
УМНОЖЕНИИ И 
СЛОЖЕНИИ 
НЕРАВЕНСТВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ВЫРАЖЕНИЯ

закрепить знание теорем о почленном 
сложении и умножении неравенств; 
формировать умение применять данные
теоремы для оценки значения 
выражения; формировать умение 
решать задачи повышенной трудности.

1. № 771, № 773.

2. Верно ли, что:

а) если а > 4 и b > 6, то 2a + b >
45;

б) если a > 3 и b > 9, то 3ab > 30.

3. Сравните, если возможно:

а) 3а + 2b и 16, если а > 4 и b >
8;

б) 5а – b и 20, если а > 4 и b < –
3.

4. № 776 (б)*.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  основные  свойства  числовых
неравенств.

– Сформулируйте теоремы о сложении и умножении
числовых неравенств.

–  Каким образом используют теоремы о сложении и
умножении  числовых  неравенств  при  оценке  значения
выражения?

68
АБСОЛЮТНАЯ 
ПОГРЕШНОСТЬ
ПРИБЛИЖЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

ввести понятие абсолютной 
погрешности приближенного значения; 
формировать умение находить 
абсолютную погрешность 
приближенного значения и значение 
величины по точности её измерения.

№ 783 (в, г), № 785 (б), № 786, № 788. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Сформулируйте правило округления чисел.
–  Что  называют  абсолютной  погрешностью

приближенного значения?
– Объясните смысл записи х = а ± h.



– От чего зависит точность приближённого значения?

69
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПОГРЕШНОСТЬ
ПРИБЛИЖЁННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

ввести понятие относительной 
погрешности приближённого значения; 
формировать умение оценивать 
качество измерения с помощью 
относительной погрешности.

1. № 792, № 794.

2. Сравните качества измерения
массы  М электровоза  и  массы  т
таблетки лекарства, если М ≈ 184т (с
точностью  до 0,5т)  и  т ≈  0,25 г  (с
точностью до 0,01 г).

3.  Подготовка  к  контрольной
работе, повторить п. 28–30. 

№ 797 (а), № 930 (а), № 932.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Почему  по  абсолютной  погрешности
приближённого  значения  нельзя  судить  о  качестве
приближения (измерения)? Приведите пример.

–  Что  называется  относительной  погрешностью
приближённого значения?

–  Каким  образом  можно  оценить  относительную
погрешность  приближённого  значения,  если  абсолютная
погрешность неизвестна?

70 Контрольная работа № 7 по 
теме «Числовые неравенства»

Варианты 3 и 4

71
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МНОЖЕСТВ

ознакомить учащихся с основными 
понятиями теории множеств, 
операциями над множествами 
(пересечение и объединение множеств);
формировать умения задавать 
множества и проводить над ними 
основные операции.

1. № 800, № 801 (б), № 802 (б).

2.  Укажите   наибольший   и
наименьший  элементы  пересечения
множества  двузначных  чисел,
кратных  9,  и  множества  нечётных
двузначных чисел.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Какие способы задания множеств существуют?
– Какие два множества являются равными?
–  Как  называется  множество,  в  котором  нет  ни

одного элемента?
– Что называется пересечением двух множеств?
– Что называется объединением двух множеств?

72
КРУГИ ЭЙЛЕРА

ознакомить учащихся с возможностями 
иллюстрации соотношения между 
множествами с помощью кругов 
Эйлера; продолжить формировать 
умения находить объединение и 
пересечение множеств.

1. № 804 (б), № 807, № 808 (б).

2. № 937.
В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Для чего служат круги Эйлера?
–  Как  с  помощью  кругов  Эйлера  изобразить

пересечение множеств? объединение множеств?

73
АНАЛИТИЧЕСКАЯ И 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛИ
ЧИСЛОВОГО 
ПРОМЕЖУТКА

ввести понятие числового промежутка 
как геометрической модели числового 
неравенства; рассмотреть различные 
виды числовых промежутков; 
формировать умения изображать на 
координатной прямой числовой 
промежуток и множество чисел, 
удовлетворяющих неравенству.

№ 812 (в, г, ж, з), № 815 (б, в), № 816 
(а, б), № 817 (б), № 819 (б, г).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Что называется числовым промежутком?
– Какие виды числовых промежутков существуют?
–  Как  выглядит  геометрическая  модель  числового

промежутка?
–  Как  записать  аналитическую  модель  числового

промежутка с помощью неравенства?

74
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И 
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЧИСЛОВЫХ 
ПРОМЕЖУТКОВ

продолжить формирование навыков 
оперирования аналитической и 
геометрической моделями числовых 
промежутков; формировать умения 
нахождения пересечения и объединения
числовых промежутков.

№ 822, № 823 (а, г), № 828, № 936. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  изобразить  на  координатной  прямой
пересечение  числовых  промежутков?  Объединение
числовых промежутков?

–  Всегда  ли  пересечение  (объединение)  числовых
промежутков  есть  числовой  промежуток?  Приведите
примеры.

75
ПОНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
НЕРАВЕНСТВ
С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

ввести понятия неравенства с одной 
переменной и его решения, 
равносильных неравенств; формировать
умение решать неравенства с одной 
переменной путём перехода к 
равносильному неравенству.

№ 836, № 839, № 840. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  называется  решением  неравенства  с  одной
переменной?

– Что означает «решить неравенство»?
– Какие неравенства называются равносильными?



–  Какие свойства используются для преобразования
неравенства в равносильное?

76
РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ 
С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

продолжить формировать умения 
решать неравенства с одной 
переменной путём перехода к 
равносильному неравенству

№ 842 (б),  № 843 (б),  № 845, № 847 
(в, г), № 848 (в, г), № 871 (а).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  значит  «решить  неравенство  с  одной
переменной»?

–  Какие  преобразования  приводят  неравенство  к
равносильному?

–  Какие  виды  записи  решения  неравенства
существуют?

77
РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ДРОБИ

разобрать способ решения неравенств с 
одной переменной, содержащих дроби; 
продолжить формирование навыков 
решения неравенств путём перехода к 
равносильным неравенствам.

№ 850,  № 851  (б, г),  № 852  (а, в, д), 
№ 855,
№ 856 (а).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Что  значит  «решить  неравенство  с  одной
переменной»?

–  Каков  алгоритм  решения  неравенства  с  одной
переменной, содержащего дробь?

78
РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ 
ВИДА 0 · х > b ИЛИ 0 · х < b,
ГДЕ b – НЕКОТОРОЕ 
ЧИСЛО

рассмотреть решение неравенств, 
которые либо не имеют решений, либо 
их решением является любое число; 
продолжить формировать умения 
решать неравенства с одной 
переменной, а также задачи, 
сводящиеся к решению таких 
неравенств.

№ 857 (в, г), № 859 (б, г, е), № 861 (б),
№ 862 (б), № 866, № 867*.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Сколько решений может иметь неравенство с одной
переменной?

–  В  каком  случае  неравенство  не  имеет  решений?
Приведите примеры.

–  В  каком  случае  решением  неравенства  является
любое число? Приведите примеры.

79
ПОНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ
С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

ввести понятия системы неравенств с 
одной переменной, решения системы 
неравенств; формировать умение 
решать системы неравенств с помощью 
геометрической модели числовых 
промежутков.

№ 877 (а, в), № 878, № 879 (а, в), № 
880

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Что называется решением системы неравенств?
–  Является  ли  решением  системы  неравенств

2 1 3,

3 10

x

x

+ >
 <  число 3? число 5?

– Что значит «решить систему неравенств»?

80
РЕШЕНИЕ СИСТЕМ 
НЕРАВЕНСТВ
С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

продолжить формировать умения 
решать системы неравенств с одной 
переменной путем равносильных 
преобразований неравенств.

№ 881, № 883 (а, в), № 885, № 886 (а, 
в), № 888.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Что называется решением системы неравенств?
– Что значит «решить систему неравенств»?
– Каков алгоритм решения системы неравенств?
– Сколько решений может иметь система неравенств?

81
РЕШЕНИЕ ДВОЙНЫХ 
НЕРАВЕНСТВ

рассмотреть решение двойного 
неравенства через систему неравенств; 
продолжить формировать умения 
решать системы двух и более 
неравенств.

повторить п. 32–35 (подготовка к 
контрольной работе); № 891 (а), № 
895 (б), № 900 (а), № 889.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Что называется решением системы неравенств?
– Каков алгоритм решения системы неравенств?
–  Какими  способами  можно  решить  двойное

неравенство?
– В чём сущность решения системы, содержащей три

и более неравенств?

82 Контрольная работа №8 по 
теме «Решение систем 

Варианты 3 и 4



неравенств»

83
ПОНЯТИЕ СТЕПЕНИ С 
ЦЕЛЫМ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ

ввести понятие степени с целым 
отрицательным показателем и 
формировать умение его применять.

№ 967, № 968 (г, д, ж, и), № 969 (б, г, 
е), № 970 (а, б, д), № 983.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как определяется степень с целым отрицательным
показателем?

–  Чему  равно  любое  число  (не  равное  нулю)  в
нулевой степени?

– Какое значение имеет выражение 0п при целом n <
0?

– Чему равно ап · а–п?
–  Можно ли получить отрицательный результат при

возведении  положительного  числа  в  отрицательную
степень?

84
НАХОЖДЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ 
ВЫРАЖЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ СТЕПЕНИ
С ЦЕЛЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ

закрепить знание определения степени 
с целым отрицательным показателем; 
продолжить формировать умение 
вычислять значение выражений, 
содержащих степени с целым 
показателем.

№ 973 (в, г),  № 974 (в, г),  № 977,  № 
980 (а, в),
№ 981 (а), № 982.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Как  вычислить  значение  степени  с  целым
отрицательным показателем?

–  Как  рациональнее  возвести  дробь  в  степень  с
целым отрицательным показателем?

–  В  каком  случае  значение  степени  с  целым
отрицательным показателем будет отрицательным?

– Чему равно значение выражения 
2

1

5−
?

85
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СВОЙСТВ СТЕПЕНИ
С ЦЕЛЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ 
НАХОЖДЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЙ ВЫРАЖЕНИЙ

изучить свойства степени с целым 
показателем; формировать умение 
применять данные свойства для 
нахождения значения выражения.

№ 986, № 991, № 994, № 1072. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правила  умножения  и  деления
степеней с одинаковым основанием.

–  Сформулируйте  правило  возведения  в  целую
степень произведения и дроби.

–  Сформулируйте  правило  возведения  степени  в
степень.

86
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СВОЙСТВ СТЕПЕНИ С 
ЦЕЛЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫРАЖЕНИЙ

продолжить формировать умения 
применять свойства степени с целым 
показателем.

№ 1001,  № 1003,  № 1004 (а, в),  № 
1006,  № 1007 (а, в).

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Сформулируйте  правила  умножения  и  деления
степеней с одинаковым основанием.

–  Сформулируйте  правила  возведения  в  целую
степень произведения и дроби.

–  Сформулируйте  правило  возведения  степени  в
целую степень.

87
СТАНДАРТНЫЙ ВИД 
ЧИСЛА

ввести понятие стандартного вида 
числа; формировать умение его 
применять при решении задач.

№ 1015 (а, в), № 1016 (а, в, д, ж), № 
1019, № 1020, № 10226.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Как записывается число в стандартном виде?
–  Записаны  ли  числа  11  ·  108 и  0,93  ·  10–5 в

стандартном виде? Почему?
–  Если  число  записано  в  стандартном  виде,  что

называется его порядком?
–  Для чего на практике применяется запись чисел в

стандартном виде?



88
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, 
СВЯЗАННЫХ
С ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВЕЛИЧИНАМИ

Цели: продолжить  формировать
умение  представлять  числа  в
стандартном виде; формировать умение
сравнивать  числа,  представленные  в
стандартном виде; формировать умение
решать  задачи,  связанные  с
физическими величинами.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какую  запись  числа  называют  его  стандартным
видом?

–  Покажите  на  примере,  как  представить  число  в
стандартном виде.

– Как сравнивают числа одного порядка?
– Как сравнивают числа разного порядка?
–  Какие  физические  величины  выражают  числами

стандартного вида? Приведите примеры.

89
НАХОЖДЕНИЕ СРЕДНИХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

ввести понятия частоты появления 
числа в ряду, таблицы частот и таблицы
относительных частот; формировать 
умения составлять таблицы частот, а 
также находить средние статистические
характеристики.

№ 1029, № 1033, № 1034, № 1093. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– Что называется таблицей частот?
–  Какие данные заносятся в таблицу относительных

частот?
–  Какие  существуют  средние  статистические

характеристики?
–  Объясните  на  примере,  как  по  таблице  частот

находят среднее арифметическое, размах и моду.

90
ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РЯДЫ

ввести понятия интервального ряда, 
характеристик выборочного 
исследования; формировать умения 
использовать данные понятия при 
решении задач.

№ 1036, № 1038, № 1097 В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

– В каком случае таблица частот не является удобной
для анализа статистических данных?

– Что из себя представляет интервальный ряд?
–  Чем  выборочное  исследование  отличается  от

сплошного?
–  В  каком  случае  выборка  является

репрезентативной? Приведите примеры.

91
СТОЛБЧАТЫЕ И 
КРУГОВЫЕ ДИАГРАММЫ

рассмотреть возможности наглядного 
представления статистической 
информации в виде диаграмм; 
формировать умения строить 
столбчатые и круговые диаграммы, 
характеризующие результаты 
статистических исследований.

 № 1044. В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  способы  наглядного  представления
статистической информации существуют?

– Как строится столбчатая диаграмма?
–  Что  показывает  круговая  диаграмма?  Как

вычисляется центральный угол каждого сектора?
–  Как  соответствуют  таблица  частот  и  таблица

относительных частот диаграммам?

92
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ
В ВИДЕ ПОЛИГОНА

рассмотреть возможности наглядного 
представления статистической 
информации в виде полигона; 
формировать умения строить полигон 
для иллюстрации динамики изменения 
статистических данных во времени.

1. № 1048, № 1051.
2. № 1059, № 1061.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  способы  наглядного  представления
статистической информации существуют?

– Что иллюстрирует полигон распределения данных?
Как он строится?

93
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ИНТЕРВАЛЬНЫХ РЯДОВ 
ДАННЫХ
С ПОМОЩЬЮ 
ГИСТОГРАММЫ

рассмотреть возможности наглядного 
представления статистической 
информации в виде гистограммы; 
формировать умения строить 
гистограмму, а также анализировать 
динамику статистических данных по 
исходной гистограмме.

№ 1053, № 1056, № 1087 (а, в), № 
1091.

В о п р о с ы   у ч а щ и м с я:

–  Какие  способы  наглядного  представления
статистической информации вам известны?

– Объясните, в чём состоит каждый из этих способов.
– Что называется гистограммой?
–  Как  изображается  на  гистограмме  общий  объём



исследуемой совокупности?

94 Контрольная работа №9 по 
теме «Элементы статистики»

Варианты 3 и 4

95-
101

Итоговое повторение

102
ИТОГОВАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Варианты 3 и 4

103-
105 

Итоговое повторение

106-
110

Представление дроби в виде 
суммы дробей

изучить  метод  неопределённых
коэффициентов;  формировать  умение
представлять  рациональную  дробь  в
виде суммы дробей.

111-
115

Уравнение с параметром изучить понятие «уравнение с 
параметром», сформировать умение 
решать линейные и квадратные 
уравнения с параметром

116-
120

Доказательство неравенств изучить  основные  приёмы
доказательства  неравенств;
сформировать  умения  доказывать
сложные  неравенства  различными
приёмами.

121-
125

Функции отрицательных 
степеней

рассмотреть функции у =  х–1 и  у =
х–2,  изучить  их  свойства;  формировать
умения  строить  графики  данных
функций,  а  также  решать  задачи  с  их
использованием.

126-
130 НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ

РЕШЕНИЯ СИСТЕМ
УРАВНЕНИЙ

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ С
ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ

расширить знания учащихся о решении 
систем уравнений второй степени с 
двумя переменными; формировать 
умение решать особые виды систем 
уравнений

131-
135 НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ

РЕШЕНИЯ ЦЕЛЫХ
УРАВНЕНИЙ

изучить  ряд  приемов  решения
целых уравнений; формировать умение
использовать эти приемы.

136-
140

Cложение и умножение
вероятностей

ознакомиться  с  понятиями
«совместные события»,  «несовместные
события»,  «противоположные
события»,  «независимые  события»;



научиться  применять  теоремы
сложения  и  умножения  вероятностей
при решении задач.

Список литературы

1. Алгебра: учеб. Для 8 кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под.ред.  С.А. Теляковского. -  М.: 
Просвещение, 2007-2008.

2. Макарычев Ю.Н. Алгебра: элементы статистики и терии вероятностей: учеб пособие для 7-9 кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – 
М.: Просвещение, 2005-2008.

3. Жохов В.И. Алгебра: дидакт. Материалы для 8 кл./ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М..Просвещение, 2008 .
4. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе: кн. Для учителя/ В.И.Жохов, Г.Д. Карташева. – М.: Просвещение, 2008.


	1.8 В результате изучения алгебры в 8 классе ученики должны

