
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается 

на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 

строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения  «от противного», отличать свойства от признаков, формулиро-

вать обратные утверждения.  Второй ценностью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реаль-

ной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами 

данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вто-

рая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата.  Крайне важно подчёркивать связи 

геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать определения геометриче-

ских фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти 

связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод коор-

динат» и «Теорема Пифагора». Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Де-

картовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подо-

бия». Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия», – 204 часа: 

в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –  68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 ча-

сов (2 часа в неделю).   

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллело-
граммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, 
её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.  

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорцио-
нальных отрезках.  

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.  
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Примене-

ние подобия при решении практических задач.  
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллело-

грамма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.  
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. Федеральная 

рабочая программа  
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач.  
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометри-

ческое тождество. Тригонометрические функции углов  в 30°, 45° и 60°.  
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 
Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного 
общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-
зультатов:   
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются:    
Патриотическое воспитание:     

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отно-
шением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использо-
ванию этих достижений в других науках и прикладных сферах.    

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:     
 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданско-
го общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением дос-
тижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.    

Трудовое воспитание:  
 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленно-

сти, 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.    

Эстетическое воспитание:  
 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений;  
 умению видеть математические закономерности в искусстве.    

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.    



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-
чия:  

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здоро-
вого образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-
зическая активность);     

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же пра-
ва другого человека.    

Экологическое воспитание:    
 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-
щей среды;  

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.    
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:   
 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетент-

ности 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 собствен-
ных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;   

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-
зов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт.   
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризу-
ются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникатив-
ными действиями и универсальными регулятивными действиями.   

1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когни-
тивных процессов, обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение ло-
гических, исследовательских операций, умений работать с информацией).   

Базовые логические действия:   
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, от-

ношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный 
признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;   

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-
ные, единичные, частные и общие; условные;   

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, на-
блюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;   

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-
ний, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;   

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-
рать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).   

Базовые исследовательские действия:   
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, форми-
ровать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;   

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое ис-
следование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов меж-
ду собой;   

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-
ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;   



 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его разви-
тии в новых условиях.   

Работа с информацией:   
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи;   
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов 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 сформулиро-

ванным самостоятельно.    
2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социаль-

ных навыков обучающихся.   
Общение:   

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; яс-
но, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 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 суждения-
ми других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения;   

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоя-
тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.   

Сотрудничество:   
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;   
 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, рас-

пределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 
нескольких людей;   

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
др.);   

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;   
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участ-

никами взаимодействия.    
3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых устано-

вок и жизненных навыков личности.      
Самоорганизация:     

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректи-
ровать варианты решений с учётом новой информации.   

Самоконтроль:   
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математиче-

ской задачи;   
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;   
 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 
опыту.   

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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 реше-
нии геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрез-
ках, 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 соот-
ветствующие длины.  

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 зада-
чах.  

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы  о вписанных уг-
лах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометри-
ческих задач.  

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёх-
угольника при решении задач.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач ре-
альной жизни и проводить соответствующие вычисления  с применением подобия и тригонометрии 
(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела     
(темы) курса 

Кол-во 
часов 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Четырёхугольники 12 Параллелограмм, его при-
знаки и свойства. Частные 
случаи параллелограммов 
(прямоугольник, ромб, 
квадрат), их признаки и 
свойства. Трапеция. Равно-
бокая и прямоугольная тра-
пеции. Метод удвоения ме-
дианы. Центральная сим-
метрия 

Изображать и находить на чертежах четырёхугольники разных видов и их эле-
менты. Формулировать определения: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 
квадрата, трапеции, равнобокой трапеции, прямоугольной трапеции.  
Доказывать и использовать при решении задач признаки и свойства: паралле-
лограмма, 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.  

Теорема Фалеса и тео-
рема  о пропорцио-
нальных отрезках, по-
добные треугольники 

15 Теорема Фалеса и теорема  
о пропорциональных отрез-
ках. Средняя линия тре-
угольника. Трапеция, её 
средняя линия. Пропорцио-
нальные отрезки. Центр 
масс  в треугольнике. По-
добные треугольники. Три 
признака подобия тре-
угольников. Применение 
подобия  при решении 
практических задач 

Проводить построения с помощью  циркуля и линейки с использование теоремы 
Фалеса и теоремы  о пропорциональных отрезках, строить четвёртый пропор-
циональный отрезок.  
Проводить доказательство того, что медианы треугольника пересекаются в од-
ной точке, и находить связь с центром масс, находить отношение, в котором ме-
дианы делятся точкой их пересечения.  
Находить подобные треугольники на готовых чертежах с указанием соответст-
вующих признаков подобия.  
Решать задачи на подобные треугольники с помощью самостоятельного по-
строения чертежей и нахождения подобных треугольников.   
Проводить доказательства с использованием признаков подобия.  
Доказывать три признака подобия треугольников.  
Применять полученные знания при решении геометрических и практических за-
дач.   Знакомиться с историей развития геометрии. 

Площадь. Нахождение 
площадей треугольни-
ков  и многоугольных 
фигур. Площади по-
добных фигур. 

14 Свойства площадей геомет-
рических фигур. Формулы  
для площади треугольника, 
параллелограмма, трапе-
ции. Вычисление площадей 
сложных фигур.  Площади 
фигур  на клетчатой бумаге. 
Площади подобных фигур.  
Задачи  с практическим со-
держанием. Решение задач  

Овладевать первичными представлениями об общей теории площади (меры), 
формулировать свойства площади, выяснять их наглядный смысл.  
Выводить формулы площади параллелограмма, треугольника, трапеции из фор-
мулы площади прямоугольника (квадрата).  
Выводить формулы площади выпуклого четырёхугольника через диагонали и 
угол между ними.  
Находить площади фигур, изображённых на клетчатой бумаге, использовать 
разбиение фигуры на части и достраивание.  
Разбирать примеры использования вспомогательной площади для решения гео-
метрических задач.  



с помощью метода вспомо-
гательной площади. 

Находить площади подобных фигур.  
Вычислять площади различных многоугольных фигур.  
Решать задачи на площадь с практическим содержанием. 

Теорема Пифагора и 
начала тригонометрии   

10 Теорема Пифагора, и её 
применение. Определение 
тригонометрических функ-
ций острого угла прямо-
угольного треугольника, 
тригонометрические соот-
ношения  в прямоугольном 
треугольнике. Основное 
тригонометрическое тожде-
ство 

Доказывать теорему Пифагора, использовать её  в практических вычислениях.  
Формулировать определения тригонометрических функций острого угла, прове-
рять 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 различ-
ных острых углов.  
Применять полученные знания и умения при решении практических задач.  
Знакомиться с историей развития геометрии. 

Углы в окружности. 
Вписанные и описан-
ные четырехугольники. 
Касательные  к окруж-
ности. Касание окруж-
ностей. 

13 Вписанные и центральные 
углы, угол между касатель-
ной и хордой. Углы между 
хордами и секущими. Впи-
санные и описанные четы-
рёхугольники, их признаки 
и свойства. Применение 
этих свойств  при решении 
геометрических задач. Вза-
имное расположение двух 
окружностей, общие каса-
тельные. Касание окружно-
стей 

Формулировать основные определения, связанные  с углами в круге (вписанный 
угол, центральный угол).  
Находить вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, вычислять углы с по-
мощью теоремы о вписанных углах, теоремы о вписанном четырёхугольнике, 
теоремы о центральном угле.  
Исследовать, в том числе с помощью цифровых ресурсов, вписанные и описан-
ные четырёхугольники, выводить их свойства и признаки.  
Использовать эти свойства и признаки при решении задач. 

Повторение, обобще-
ние знаний. 

4 Повторение основных по-
нятий и методов курсов 7 и 
8 классов, обобщение зна-
ний 

Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между различными час-
тями курса 

Общее количество 
часов по программе 

68   

 


