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Аннотация к рабочей программе по геометрии 

для обучающихся 7-10 классов (вариант 2.2.2) 

 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7-10 классов (вариант 

2.2.2) основного общего образования составлена на основе примерной рабочей 

программы учебного предмета «Математика» адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования глухих 

обучающихся (вариант 2.2.2), одобренной учебно-методическим 

объединением по общему образованию протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22 

В соответствии с учебным планом ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка, 

изучение геометрии складывается следующим образом: 

7 класс – 2 часа 

8 класс - 2 часа 

9 класс – 2 часа 

10 класс - 1 часа 

Цели и задачи курса: 

Важнейшей задачей курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников.  

Основные цели курса: 

– овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых в практической деятельности, продолжения образования; 

– приобретение опыта планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности; 

– освоение навыков и умений проведения доказательств, 

обоснования выбора решений; 

– приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

– развить пространственные представления и умения, помочь 

освоить основные факты и методы планиметрии; 

– научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов. 

Задачи обучения: 

– ввести основные геометрические понятия, научить различать их 

взаимное расположение; 
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– научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

– ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

– изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

– изучить признаки параллельности прямых и научить применять их 

при решении задач и доказательстве теорем; 

– научить решать геометрические задачи на доказательства и 

вычисления; 

– подготовить к дальнейшему изучению стереометрии. 

 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин». 

В процессе уроков геометрии обучающиеся с нарушением слуха знакомятся с 

разнообразными математическими понятиями и терминами, с математической 

фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать 

его недостатки. И, наоборот, благодаря совершенствованию словесной речи 

происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического 

знания, формирование абстрактного мышления. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ТИХОРЕЦКА  

 

 

 Утверждено  

решением педсовета 

протокол №1 

от     30.08.2024     года 

председатель педсовета 

___________С.В.Тесленко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По    предмету «Геометрия» 

            (указать предмет, курс, модуль) 

Уровень  образования (класс)_7-10 (вариант 2.2.2) 

 (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с 

указанием классов) 

Количество часов     7кл - 68 ч, 8 кл - 68 ч, 9 кл - 68ч, 10 кл - 68ч. 

 

Учитель Денеко Анна Павловна 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы учебного 

предмета «Математика» адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушением 

слуха (вариант 2.2.2), одобренной учебно-методическим объединением по 

общему образованию протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22 

 (указать примерную или авторскую программу (программы), издательство, год издания при наличии) 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Геометрия». 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Геометрия» характеризуются:  

1) патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах;  

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного;  

3) трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей;  

4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека;  

7) экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт.  

 

Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы по математике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

– выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса) и характеризовать 

существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями; формулировать с использованием доступных средств 

коммуникации, включая устно-дактильную речь, определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  
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– воспринимать и с использованием доступных средств коммуникации, 

включая устно-дактильную речь, формулировать, преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

– выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– делать выводы (самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса) с использованием 

законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии;  

– разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить (самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса) несложные 

доказательства математических фактов, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения;  

– выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) 

наиболее подходящий. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-

коррекционного процесса формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу; с использованием доступных средств коммуникации, включая 

устно-дактильную речь, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по плану несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой;  

– с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-

дактильную речь, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях.  

Работа с информацией: 
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– выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  

– выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– воспринимать и формулировать с использованием доступных средств 

коммуникации, включая устно-дактильную речь, суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в устных/устно-

дактильных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат;  

– в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме и с 

использованием доступных средств коммуникации, включая устно-

дактильную речь, формулировать разногласия, свои возражения;  

– представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

– составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

– владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи;  

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей;  
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– оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты: 

ориентированы: 

– на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях,  

– на успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.  

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам.  

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 

признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач.  

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, 

в решении геометрических задач.  

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует 

с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой.  

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения 

углов в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников 

и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение 

углов.  

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 
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Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач.  

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.  

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

их практический смысл.  

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. Применять 

свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять 

их свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой 

Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических 

задач.  

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Применять полученные знания на практике. 

9 КЛАСС 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач. Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач.  

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 
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Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины 

и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 

элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных 

фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

10 КЛАСС 

(6-й год обучения на уровне ООО) 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в 

решении геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь 

круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях.  

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

 

2. Содержание учебного предмета «Гометрия» 
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7 класс 

(3-й год обучения на уровне ООО 

Раздел 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин  

Простейшие геометрические объекты: точки, прямые, лучи и углы, 

многоугольник, ломаная. 

Смежные и вертикальные углы. 

Работа с простейшими чертежами. 

Измерение линейных и угловых величин, вычисление отрезков и углов. 

Периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников. 

Раздел 2. Треугольники  

Понятие о равных треугольниках и первичные представления о равных 

(конгруэнтных) фигурах. Три признака равенства треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойство медианы 

прямоугольного треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники. Признаки и свойства 

равнобедренного треугольника. 

Против большей стороны треугольника лежит больший угол.  

Простейшие неравенства в геометрии. 

Неравенство треугольника. Неравенство ломаной. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Первые понятия о доказательствах в геометрии. 

Раздел 3. Параллельные прямые, сумма углов треугольника  

Параллельные прямые, их свойства, Пятый постулат Евклида. Накрест 

лежащие, соответственные и односторонние углы (образованные при 

пересечении параллельных прямых секущей). Признак параллельности 

прямых через равенство расстояний от точек одной прямой до второй 

прямой. 

Сумма углов треугольника и многоугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Раздел 4. Окружность и круг. Геометрические построения  

Окружность, хорды и диаметры, их свойства. Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в угол. Понятие о ГМТ, применение в задачах. 

Биссектриса и серединный перпендикуляр как геометрические места точек. 

Окружность, описанная около треугольника. Вписанная в треугольник 

окружность. 

Простейшие задачи на построение 

Раздел 5. Обобщение и систематизация изученного материала  
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Повторение и обобщение основных понятий и методов курса 7 класса. 

Примерные виды деятельности обучающихся:  

– комментирование (разъяснение) значения осваиваемых понятий; 

формулирование определений; 

– изображение и распознавание изучаемых фигур на чертежах; решение 

задач, связанных с этими фигурами; 

– формулировка и доказательство теорем; 

– решение задач в соответствии с содержанием осваиваемых 

тематических разделов. И др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Аксиома параллельных прямых, биссектрисы, высоты треугольника, 

измерение, луч, масштабная линейка, медианы, отрезок, параллельные 

прямые, первый (второй, третий) признак равенства треугольников, признаки 

параллельности двух прямых, перпендикулярные прямые, построение 

треугольника по трём элементам, прямая, прямоугольные треугольники, 

соотношения между сторонами и углами треугольника, сравнение, сумма 

углов треугольника, треугольник, угол. 

Примерные фразы 

Через любые две точки можно провести прямую, но только одну. 

Я начертил(а) прямую и отметил(а) на ней точки А и В. Сейчас с 

помощью масштабной линейки я отмечу точки С и D так, чтобы точка В была 

серединой отрезка АС, а точка D – серединой отрезка ВС. 

Сначала мы начертим прямую АВ. Потом при помощи масштабной 

линейки отмерим на этой прямой точку С – такую, что АС=2 см. дальше мы 

определим, сколько таких точек можно отметить на прямой АВ. 

Примерные выводы 

Геометрия – это одна из самых древних наук. Она возникла ещё до 

нашей эры. Слово «геометрия» в переводе с греческого языка означает 

«землемерие». Такое название объясняется тем, что зарождение геометрии 

было связано с разными измерительными работами. Эти работы выполняли 

при разметке земельных участков, проведении дорог, строительстве зданий и 

других сооружений. В результате такой деятельности появились и постепенно 

накапливались разные правила, которые связаны с геометрическими 

измерениями и построениями. Таким образом, геометрия возникла на основе 

практической деятельности людей. В дальнейшем она сформировалась как 
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самостоятельная наука. Эта наука занимается изучением геометрических 

фигур. 

Угол – это геометрическая фигура. Она состоит из точки и двух лучей, 

исходящих из этой точки. Лучи – это стороны угла, а их общее начало – это 

вершина. 

Среди предметов, которые нас окружают, много одинаковых. У них 

одинаковая форма, одинаковые размеры. Например, два одинаковых 

карандаша, две одинаковые тетради, два одинаковых зеркала. В геометрии две 

фигуры, которые имеют одинаковую форму и одинаковые размеры, называют 

равными. 

Для измерения отрезков и нахождения расстояний на практике 

используют различные единицы измерений. Метр – это стандартная 

международная единица измерения. В одном метре 100 сантиметров. В одном 

сантиметре 10 миллиметров. При измерении небольших расстояний, 

например, между точками на листе бумаги, за единицу измерения принимают 

сантиметр или миллиметр. Расстояние между предметами в комнате измеряют 

в метрах. Расстояние между населёнными пунктами измеряют в километрах. 

Используются и другие единицы измерения. Например, дециметр, морская 

миля. 

Отметим любые три точки, которые не лежат на одной прямой. 

Соединим их отрезками. Получим геометрическую фигуру. Это треугольник. 

Три отмеченные точки – это вершины. Отрезки – это стороны треугольника. 

Сумма длин трёх сторон треугольника называется его периметром. Два 

треугольника можно назвать равными, если их можно совместить 

наложением. Каждый из этих треугольников можно наложить на другой так, 

что они полностью совместятся. Это значит, что попарно совместятся их 

вершины и стороны. Также попарно совместятся и углы этих треугольников. 

Соответственно, если два треугольника равны, то элементы (углы и стороны) 

одного треугольника равны элементам другого треугольника. Значит, 

равенство двух треугольников можно установить, не накладывая один 

треугольник на другой, а только сравнивая некоторые их элементы. 

В математике каждое утверждение, справедливость которого 

устанавливается при помощи рассуждений, называют теоремой. Рассуждения 

называются доказательством теоремы. 

 

8 класс 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1.  Четырёхугольники  
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Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция. 

Равнобокая и прямоугольная трапеции. 

Удвоение медианы. Центральная симметрия. 

Раздел 2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, 

подобные треугольники  

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средняя линия треугольника. 

Трапеция, её средняя линия. 

Пропорциональные отрезки, построение четвёртого пропорционального 

отрезка. 

Свойства центра масс в треугольнике. 

Подобные треугольники. Три признака подобия треугольников. 

Практическое применение. 

Раздел 3. Площадь. Нахождение площадей треугольников и 

многоугольных фигур. Площади подобных фигур  

Понятие об общей теории площади. 

Формулы для площади треугольника, параллелограмма. Отношение площадей 

треугольников с общим основанием или общей высотой. 

Вычисление площадей сложных фигур через разбиение на части и достроение. 

Площади фигур на клетчатой бумаге. 

Площади подобных фигур. Вычисление площадей. Задачи с практическим 

содержанием. Решение задач с помощью метода вспомогательной площади. 

Раздел 4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии  

Теорема Пифагора, её доказательство и применение. Обратная теорема 

Пифагора. 

Определение тригонометрических функций острого угла, 

тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Основное 

тригонометрическое тождество. 

Соотношения между сторонами в прямоугольных треугольниках с углами в 

45° и 45°; 30° и 60°. 

Раздел 5. Обобщение и систематизация изученного материала 

Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, обобщение 

знаний. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– комментирование (разъяснение) значения осваиваемых понятий; 

формулирование определений; 

– изображение и распознавание изучаемых фигур на чертежах; 

– формулировка и доказательство теорем; 
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– решение задач в соответствии с содержанием осваиваемых 

тематических разделов. И др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Вершины ломаной, звенья ломаной, квадрат, многоугольники, 

определение подобных треугольников, параллелограмм, площадь 

(многоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции), подобные 

треугольники, признаки подобия треугольников, прямоугольник, ромб, 

смежные отрезки, соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника, теорема, теорема Пифагора, трапеция, четырёхугольники. 

Примерные фразы 

Мы знаем, что периметр параллелограмма равен 48 см. Нам нужно найти 

стороны параллелограмма, если 1) одна сторона на 3 см больше другой, 2) 

разность двух сторон равна 7 см, 3) одна из сторон в два раза больше другой. 

Будем решать задачу. 

Мы будем доказывать теорему / приступим к доказательству теоремы / 

докажем теорему / нам предстоит доказать теорему. 

Мы назвали первый (второй, третий) признак подобия треугольников. 

Мы рассмотрели рисунок, на котором изображён многоугольник. Этот 

многоугольник выпуклый, потому что он лежит по одну сторону от каждой 

прямой, проходящей через две его соседние вершины. 

Примерные выводы 

Отрезки, из которых составлена ломаная, называются её звеньями. 

Концы этих отрезков – вершины ломаной. Сумма длин всех звеньев 

называется длиной ломаной. 

Если несмежные звенья замкнутой ломаной не имеют общих точек, то 

эта ломаная называется многоугольником. Звенья ломаной называются 

сторонами многоугольника. Длина ломаной называется периметром 

многоугольника.  

Две вершины многоугольника, принадлежащие одной стороне, 

называются соседними. Отрезок, который соединяет две любые несоседние 

вершины – это диагональ многоугольника. 

Любой многоугольник разделяет плоскость на две части. Одна часть – 

это внутренняя область многоугольника, а другая – внешняя. 

Многоугольник называется выпуклым, если он лежит по одну сторону 

от каждой прямой, проходящей через две его соседние вершины. 

Каждый четырёхугольник имеет 4 вершины, 4 стороны и 2 диагонали. 

Две несмежные стороны четырёхугольника называются противоположными. 

Две вершины, не являющиеся соседними, тоже называются 
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противоположными. Четырёхугольники бывают выпуклые и невыпуклые. 

Каждая диагональ выпуклого четырёхугольника разделяет его на два 

треугольника. Одна из диагоналей невыпуклого четырёхугольника также 

разделяет его на два треугольника. 

Параллелограмм – это четырёхугольник, у которого противоположные 

стороны попарно параллельны. В параллелограмме противоположные 

стороны равны и противоположные углу равны. Диагонали параллелограмма 

точкой пересечения делятся пополам. 

Трапеция – это четырёхугольник, у которого две стороны параллельны, 

а две другие не параллельны. Параллельные стороны трапеции – это её 

основания, а две другие стороны называются боковыми. Трапеция называется 

равнобедренной, если её боковые стороны равны. Трапеция, один из углов 

которой прямой, называется прямоугольной. 

Равные прямоугольники имеют равные площади. Если многоугольник 

составлен из нескольких многоугольников, то его площадь равна сумме 

площадей этих многоугольников. Площадь квадрата равна квадрату его 

стороны. 

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон. 

Если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух 

других сторон, то треугольник прямоугольный. Это теорема, обратная теореме 

Пифагора.  

Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам 

другого, то такие треугольники подобны. Это первый признак подобия 

треугольников. 

Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум 

сторонам другого треугольника и углы, заключённые между этими сторонами 

равны, то такие треугольники подобны. Это второй признак подобия 

треугольников. 

Если стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам 

другого, то такие треугольники подобны. Это третий признак подобия 

треугольников. 

 

9 класс 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Углы в окружности. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружностей  

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

между хордами и секущими. 
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Вписанные и описанные четырёхугольники, их признаки и свойства. 

Применение этих свойств при решении геометрических задач. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей 

Раздел 2. Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение 

треугольников  

Определение тригонометрических функций углов от 0 до 180°. Косинус и 

синус прямого и тупого угла. Теорема косинусов. (Обобщённая) теорема 

синусов (с радиусом описанной окружности). Нахождение длин сторон и 

величин углов треугольников. 

Формула площади треугольника через две стороны и угол между ними. 

Формула площади четырёхугольника через его диагонали и угол между ними.  

Практическое применение доказанных теорем. 

Раздел 3. Преобразование подобия. Метрические соотношения в 

окружности  

Понятие о преобразовании подобия. 

Соответственные элементы подобных фигур. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теорема о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. Применение в решении 

геометрических задач. 

Раздел 4. Векторы  

Определение векторов, сложение и разность векторов, умножение вектора на 

число. 

Физический и геометрический смысл векторов. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, его применение для нахождения длин и 

углов. 

Решение задач с помощью векторов. 

Применение векторов для решения задач кинематики и механики 

Раздел 5. Обобщение и систематизация изученного материала 

Повторение основных понятий и методов курсов 7 – 9 классов, обобщение 

знаний. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– формулирование определений и иллюстрирование осваиваемых 

понятий;  

– формулировка и доказательство теорем; 

– выведение формул; 

– решение геометрических задач в соответствии с содержанием 

осваиваемых тематических разделов. И др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
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Примерные слова и словосочетания 

Биссектриса, вектор (неколлинеарный вектор), касательная к 

окружности, координаты вектора, коэффициенты разложения, метод 

координат, окружность (вписанная, описанная), применение векторов к 

решению задач, простейшие задачи в координатах, синус (косинус, тангенс, 

котангенс) угла, радиус, скалярное произведение векторов, сложение 

(вычитание) векторов, соотношения между сторонами и углами треугольника, 

средняя линия трапеции, точка касания, углы (центральные, вписанные), 

умножение вектора на число, уравнение, четыре замечательные точки 

треугольника. 

Примерные фразы 

Мы доказали, что прямая и окружность могут иметь одну или две общие 

точки и могут не иметь ни одной общей точки. 

Докажем теорему о свойстве касательной к окружности (о средней 

линии трапеции). 

Теперь мы будем доказывать теорему, обратную теореме о свойстве 

касательной – признак касательной. 

Нам предстоит доказать, что перпендикуляр, проведённый из какой-

нибудь точки окружности к диаметру, – это среднее пропорциональное для 

отрезков, на которые основание перпендикуляра делит диаметр. 

Примерные выводы 

Если расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу 

окружности, то прямая и окружность имеют только одну общую точку. Если 

расстояние от центра окружности до прямой больше радиуса окружности, то 

прямая и окружность не имеют общих точек. 

Прямая, имеющая с окружность. Только одну общую точку, называется 

касательной к окружности. Их общая точка называется точкой касания прямой 

и окружности.  

Касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, проведённому в 

точку касания. 

Отрезки касательных к окружности, проведённые из одной точки, 

равны. Они составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и 

центр окружности. 

Если прямая проходит через конец радиуса, лежащий на окружности, и 

перпендикулярна к этому радиусу, то она является касательной. 

Дуга называется полуокружностью, если отрезок, соединяющий её 

концы, является диаметром окружности. 

Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается. 
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Каждая точка биссектрису неразвёрнутого угла равноудалена от его 

сторон. Обратно: каждая точка, лежащая внутри угла и равноудалённая от 

сторон угла, лежит на его биссектрисе. 

Отрезок, для которого указано, какая из его граничных точек считается 

началом, а какая – концом, называется направленным отрезком, или вектором. 

Векторы могут использоваться для решения геометрических задач и 

доказательства теорем.  

Средняя линия трапеции – это отрезок, соединяющий середины её 

боковых сторон. Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их 

полусумме. 

На плоскости любой вектор можно разложить по двум данным 

неколлинеарным векторам. Коэффициенты разложения при этом 

определяются единственным образом. 

 

10 класс 

(6-й год обучения на уровне ООО 

Раздел 1. Декартовы координаты на плоскости  

Декартовы координаты точек на плоскости. 

Уравнение прямой. Угловой коэффициент, тангенс угла наклона, 

параллельные и перпендикулярные прямые. 

Уравнение окружности. Нахождение координат точек пересечения 

окружности и прямой. 

Метод координат при решении геометрических задач.  

Использование метода координат в практических задачах. 

Раздел 2. Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга. Вычисление площадей  

Правильные многоугольники, вычисление их элементов. Число 𝜋  и длина 

окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла.  

Площадь круга и его элементов (сектора и сегмента). Вычисление площадей 

фигур, включающих элементы круга. 

Раздел 3. Движения плоскости  

Понятие о движении плоскости. 

Параллельный перенос, поворот и симметрия. Оси и центры симметрии. 

Простейшие применения в решении задач. 

Раздел 4. Повторение, обобщение, систематизация изученного 

материала  

Повторение основных понятий и методов курсов 7–10 классов, обобщение и 

систематизация знаний. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин. 
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Треугольники. 

Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Окружность и круг. Геометрические построения. Углы в окружности. 

Вписанные и описанные окружности многоугольников. 

Прямая и окружность. 

Четырёхугольники. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Теорема Пифагора и начала тригонометрии. Решение общих треугольников. 

Правильные многоугольники. 

Преобразования плоскости. Движения. Подобие. Симметрия. 

Площадь. Вычисление площадей. 

Площади подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Векторы на плоскости. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– формулирование определений; 

– формулировка и доказательство теорем; 

– выведение формул и их использование для вычислений; 

– изображение и распознавание на рисунках призмы, параллелепипеда, 

цилиндра, шара и др.; 

– решение геометрических задач в соответствии с содержанием 

осваиваемых тематических разделов. И др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Выпуклый многоугольник, градусная мера дуги, длина окружности, дуга 

сектора, круговой сегмент, многогранники, отображение плоскости на себя, 

параллельный перенос, площадь круга, площадь кругового сектора, площадь 

равнобедренного треугольника, поворот, правильный многоугольник, 

стереометрия, тела и поверхности вращения, хорда. 

Примерные фразы 

Примеры правильных многоугольников – это равносторонний 

треугольник и квадрат. 

Я могу доказать, что серединные перпендикуляры к любым двум 

сторонам правильного многоугольника либо пересекаются, либо совпадают. 

Я доказал(а), что прямые, содержащие биссектрисы любых двух углов 

правильного прямоугольника, либо пересекаются, либо совпадают. 

Я могу сформулировать и доказать теорему об окружности, описанной 

около правильного многоугольника. 
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Я могу сформулировать и доказать теорему об окружности, вписанной в 

правильный многоугольник. 

Я могу вывести (вывел, буду выводить) формулу для вычисления 

площади правильного многоугольника через его периметр и радиус вписанной 

окружности. 

Я могу вывести (вывел, буду выводить) формулу для вычисления длины 

окружности. 

Я могу объяснить, что такое круговой сектор и вывести формулу для 

вычисления площади кругового сектора. 

Примерные выводы 

Правильный многоугольник – это выпуклый многоугольник. У него все 

углы равны и все стороны равны. Около правильного многоугольника можно 

описать окружность, и притом только одну. В любой правильный 

многоугольник можно вписать окружность, и притом только одну. 

Круговой сегмент – это часть круга. Она ограничена дугой окружности 

и хордой, соединяющей концы этой дуги. Если градусная мера дуги меньше 

180 градусов, то площадь сегмента можно найти, вычитая из площади сектора 

площадь равнобедренного треугольника, сторонами которого являются два 

радиуса и хорда сегмента. 

Круговой сектор – это часть круга. Она ограничена дугой и двумя 

радиусами, соединяющими концы дуги с центром круга. Дуга, которая 

ограничивает сектор, называется дугой сектора. 

Мы пришли к выводу о том, что осевая симметрия – это отображение 

плоскости на себя. 

Важное свойство осевой симметрии – это отображение плоскости на 

себя, которое сохраняет расстояния между точками. 

Стереометрия – это раздел геометрии. В нём изучаются свойства фигур 

в пространстве. Слово «стереометрия» происходит от греческих слов «стерео» 

и «метрео». «Стерео» – это значит объёмный, пространственный, а метрео – 

измерять. 

Параллелепипед – это четырёхугольная призма. Её основания – 

параллелограммы. Все шесть граней параллелепипеда – это параллелограммы. 

Если параллелепипед прямой, то есть его боковые рёбра перпендикулярны к 

плоскостям оснований, то боковые грани – прямоугольники. Если же и 

основаниями прямого параллелепипеда служат прямоугольники, то этот 

параллелепипед – прямоугольный. Диагонали параллелограмма пересекаются. 

Точкой пересечения они делятся пополам. Такое же свойство у диагоналей 

параллелепипеда: четыре диагонали параллелепипеда пересекаются в одной 

точке и делятся этой точкой пополам. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин  

14 Формулировать основные понятия и определения. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их 

взаимное расположение, выполнять чертёж по условию задачи. 

Проводить простейшие построения с помощью циркуля и линейки. 

Измерять линейные и угловые величины геометрических и 

практических объектов. 

Определять «на глаз» размеры реальных объектов, проводить 

грубую оценку их размеров. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Решать задачи на взаимное расположение геометрических фигур. 

Проводить классификацию углов, вычислять линейные и угловые 

величины, проводить необходимые доказательные рассуждения. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

1, 2, 4, 6, 7, 8 

2. Треугольники  22 Распознавать пары равных треугольников на готовых чертежах (с 

указанием признаков). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
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Выводить следствия (равенств соответствующих элементов) из 

равенств треугольников. 

Формулировать определения: остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, равностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; 

серединного перпендикуляра отрезка; периметра треугольника. 

Формулировать свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Строить чертежи, решать задачи с помощью нахождения равных 

треугольников. 

Применять признаки равенства прямоугольных треугольников в 

задачах. 

Использовать цифровые ресурсы для исследования свойств 

изучаемых фигур. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

3. Параллельные 

прямые, сумма 

углов 

треугольника  

14 Формулировать понятие параллельных прямых, находить 

практические примеры. 

Изучать свойства углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей. 

Проводить доказательства параллельности двух прямых с помощью 

углов, образованных при пересечении этих прямых третьей прямой. 

Вычислять сумму углов треугольника и многоугольника.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
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Находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием теорем о сумме углов треугольника и 

много- угольника. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

4. Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения  

14 Формулировать определения: окружности, хорды, диаметра и 

касательной к окружности. Изучать их свойства, признаки, строить 

чертежи. 

Исследовать, в том числе используя цифровые ресурсы: 

окружность, вписанную в угол; центр окружности, вписанной в 

угол; равенство отрезков касательных. 

Использовать метод ГМТ для доказательства теорем о пересечении 

биссектрис углов треугольника и серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника с помощью ГМТ. 

Овладевать понятиями вписанной и описанной окружностей 

треугольника, находить центры этих окружностей. 

Решать основные задачи на построение: угла, равного данному; 

серединного перпендикуляра данного отрезка; прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярной данной прямой; 

биссектрисы данного угла; треугольников по различным 

элементам. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

5. Обобщение и 

систематизация 

4 Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между 

различными частями курса. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
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изученного 

материала 

 Итого 68   

 

8 класс 

№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Четырёхугольники  15 Изображать и находить на чертежах четырёхугольники разных 

видов и их элементы. 

Формулировать определения: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции, равнобокой трапеции, прямоугольной 

трапеции. 

Доказывать и использовать при решении задач признаки и 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой трапеции, прямоугольной трапеции. 

Применять метод удвоения медианы треугольника. 

Использовать цифровые ресурсы для исследования свойств 

изучаемых фигур. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
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2. Теорема Фалеса и 

теорема о 

пропорциональных 

отрезках, 

подобные 

треугольники  

20 Проводить построения с помощью циркуля и линейки с 

использование теоремы Фалеса и теоремы о пропорциональных 

отрезках, строить четвёртый пропорциональный отрезок. 

Проводить доказательство того, что медианы треугольника 

пересекаются в одной точке, и находить связь с центром масс, 

находить отношение, в котором медианы делятся точкой их 

пересечения. 

Находить подобные треугольники на готовых чертежах с 

указанием соответствующих признаков подобия. 

Решать задачи на подобные треугольники с помощью 

самостоятельного построения чертежей и нахождения подобных 

треугольников. 

Проводить доказательства с использованием признаков подобия. 

Доказывать три признака подобия треугольников. 

Применять полученные знания при решении геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

3. Площадь. 

Нахождение 

площадей 

треугольников и 

многоугольных 

17 Овладевать первичными представлениями об общей теории 

площади (меры), формулировать свойства площади, выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы площади параллелограмма, треугольника, 

трапеции из формулы площади прямоугольника (квадрата). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
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фигур. Площади 

подобных фигур  

Выводить формулы площади выпуклого четырёхугольника через 

диагонали и угол между ними. 

Находить площади фигур, изображённых на клетчатой бумаге, 

использовать разбиение на части и достроение. 

Разбирать примеры использования вспомогательной площади для 

решения геометрических задач. 

Находить площади подобных фигур. 

Вычислять площади различных многоугольных фигур. 

Решать задачи на площадь с практическим содержанием. 

4. Теорема Пифагора 

и начала 

тригонометрии  

12 Доказывать теорему Пифагора, использовать её в практических 

вычислениях. 

Формулировать определения тригонометрических функций 

острого угла, проверять их корректность. 

Выводить тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 

Исследовать соотношения между сторонами в прямоугольных 

треугольниках с углами в 45° и 45°; 30° и 60°. 

Использовать формулы приведения и основное 

тригонометрическое тождество для нахождения соотношений 

между тригонометрическими функциями различных острых 

углов. 

Применять полученные знания и умения при решении 

практических задач. 

1, 2, 4, 6, 7, 8 
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Знакомиться с историей развития геометрии. 

5. Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала  

4 Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между 

различными частями курса. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 Итого 68   

 

9 класс 

№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. 

Касание 

окружностей  

16 Формулировать основные определения, связанные с углами в 

круге (вписанный угол, центральный угол). 

Находить вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, вычислять 

углы с помощью теоремы о вписанных углах, теоремы о 

вписанном четырёхугольнике, теоремы о центральном угле. 

Исследовать, в том числе с помощью цифровых ресурсов, 

вписанные и описанные четырёхугольники, выводить их свойства 

и признаки. 

Использовать эти свойства и признаки при решении задач. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
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2. Тригонометрия. 

Теоремы 

косинусов и 

синусов. Решение 

треугольников 

21 Формулировать определения тригонометрических функций тупых 

и прямых углов. Выводить теорему косинусов и теорему синусов 

(с радиусом описанной окружности). 

Решать треугольники.  

Решать практические задачи, сводящиеся к нахождению 

различных элементов треугольника. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

3. Преобразование 

подобия. 

Метрические 

соотношения в 

окружности 

12 Осваивать понятие преобразования подобия. 

Исследовать отношение линейных элементов фигур при 

преобразовании подобия. Находить примеры подобия в 

окружающей действительности. 

Выводить метрические соотношения между отрезками хорд, 

секущих и касательных с использованием вписанных углов и 

подобных треугольников. 

Решать геометрические задачи и задачи из реальной жизни с 

использованием подобных треугольников. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

4. Векторы  15 Использовать векторы как направленные отрезки, исследовать 

геометрический (перемещение) и физический (сила) смыслы 

векторов. 

Знать определения суммы и разности векторов, умножения 

вектора на число, исследовать геометрический и физический 

смыслы этих операций. 

Решать геометрические задачи с использованием векторов. 

Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

1, 2, 4, 6, 7, 8 
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Использовать скалярное произведение векторов, выводить его 

основные свойства. 

Вычислять сумму, разность и скалярное произведение векторов в 

координатах. 

Применять скалярное произведение для нахождения длин и углов. 

5. Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала 

4 Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между 

различными частями курса. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 Итого 68   

 

10 класс 

№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Декартовы 

координаты на 

плоскости (10 ч) 

10 Осваивать понятие прямоугольной системы координат, 

декартовых координат точки. 

Выводить уравнение прямой и окружности. Выделять полный 

квадрат для нахождения центра и радиуса окружности по её 

уравнению. 

Решать задачи на нахождение точек пересечения прямых и 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
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окружностей с помощью метода координат. 

Использовать свойства углового коэффициента прямой при 

решении задач, для определения расположения прямой.  

Применять координаты при решении геометрических и 

практических задач, для построения математических моделей 

реальных задач («метод координат»). 

Пользоваться для построения и исследований цифровыми 

ресурсами. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

2. Правильные 

многоугольники. 

Длина окружности 

и площадь круга. 

Вычисление 

площадей (9 ч) 

9 Формулировать определение правильных многоугольников, 

находить их элементы.  

Пользоваться понятием длины окружности, введённым с 

помощью правильных многоугольников, определять число 𝜋 , 

длину дуги и радианную меру угла. 

Проводить переход от радианной меры угла к градусной и 

наоборот. 

Определять площадь круга. 

Выводить формулы (в градусной и радианной мере) для длин дуг, 

площадей секторов и сегментов. 

Вычислять площади фигур, включающих элементы окружности 

(круга). 

Находить площади в задачах реальной жизни. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

3. Движения 

плоскости (7 ч) 

7 Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия движения, центров 

и осей симметрии. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
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Формулировать определения параллельного переноса, поворота и 

осевой симметрии. Выводить их свойства, находить неподвижные 

точки. 

Находить центры и оси симметрий простейших фигур.  

Применять параллельный перенос и симметрию при решении 

геометрических задач (разбирать примеры). 

Использовать для построения и исследований цифровые ресурсы. 

4. Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

изученного 

материала (8 ч) 

8 Воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и оперировать 

следующими понятиями: фигура, точка, пря- мая, угол, 

многоугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота 

треугольника, параллелограмм, ромб, прямо- угольник, квадрат, 

трапеция; окружность, касательная; равенство и подобие фигур, 

треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, 

угол между прямыми, симметрия относительно точки и прямой; 

длина, расстояние, величина угла, площадь, периметр. 

Использовать формулы: периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор; использовать эти понятия для представления данных и 

решения задач, в том числе из других учебных предметов. 

1, 2, 4, 6, 7, 8 
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Решать задачи на повторение основных понятий, иллюстрацию 

связей между различными частями курса. Выбирать метод для 

решения задачи. 

Решать задачи из повседневной жизни. 

 Итого 34   
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