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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (предметная область 

«Математика и информатика») на уровне основного общего образования составлена на 
основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования , Примерной адаптированной образовательной программы основного общего 
образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 
Федеральной рабочей программе воспитания. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место 
в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 
планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2 
АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно. 

Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являются 
следующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 
«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 
свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».  

Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая в соответствии с 
собственной логикой, но при этом в тесном взаимодействии. Кроме того, их объединяет 
логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 
математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС ООО 
требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 
примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится 
ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 
обучения на уровне ООО. 

В процессе уроков математики глухие обучающиеся 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. В данной 
связи существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со 
спецификой образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики 
предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка словесных задач, 
побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых 
действий, объяснению осуществлённых операций. Учитель должен создавать условия, при 
которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом 
общении для получения той или иной математической информации, а также 
планирования, выполнения, проверки практических действий математического 
содержания. 

Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить как требуемый 
стандартом необходимый (базовый) уровень математической подготовки, так и 
повышенный уровень, необходимый для углублённого изучения предмета. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. 
Благодаря разнообразным видам деятельности и формам организации работы 
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обучающихся на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, 
настойчивости, осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те 
или иные задания, глухие обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, 
отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических 
работ и др. обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в 
подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам 
решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к 
точке зрения другого человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое 
воздействие на личность, в частности, за счёт предъявления аккуратно выполненных 
дидактических пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая 
геометрический материал. 

Освоение глухими обучающимися программного материала по математике 
осуществляется преимущественно на уроках под руководством учителя. Однако для 
прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение 
домашних заданий, исключая дни проведения контрольных работ. При определении 
содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки 
обучающихся учебным материалом. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 
которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счёт целенаправленной 
отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 
текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением 
логических рассуждений, приведением доказательств и т.п. 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках 
математики. 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного 
процесса предусматривается, во-первых, выбор и предъявление материала в соответствии 
с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, 
сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть 
системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в котором каждое впервые 
осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе 
разнообразных связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. В-

третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным 
научным объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики 
не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на 
особенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. В соответствии с данным 
принципом предусматривается воплощение математических представлений и понятий в 
точных словесных обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа 
научности является такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда у 
глухих обучающихся формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и 
теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерностей 
математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении математике 
(алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт предоставления материала, 
касающегося исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать 
становление познавательных и творческих способностей обучающихся, управление 
темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих 
воздействий. В результате обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется 
предъявление материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых и 
познавательных возможностей, индивидуальных особенностей глухих обучающихся. 
Кроме того, предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных 
заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного 



4 

 

характера. В числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, 
которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен 
быть ориентирован на развитие у глухих обучающихся положительных моральных и 
нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным 
воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения 
кругозора обучающихся, развития культуры умственного труда, совершенствования 
навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации 
принципа воспитывающего обучения относятся глубокое знание предмета учителем, 
интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний глухие 
обучающиеся, с одной стороны, опирались на собственный жизненный и практический 
опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и 
умений в повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. 
Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек использует 
математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и 
т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной 
работе в связи с особенностью обучающихся с нарушением слуха сравнительно быстро 
забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и 
прочного запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, 
использование кинестезических ощущений в восприятии математических объектов. 
Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, 
включение нового знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к 
опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных 
приёмов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений на 
повторение и закрепление пройденного материала с включением в повторение элементов 
новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от 
наглядности к слову, сочетание наглядности со словом. Реализация данного принципа 
требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со 
словесно-логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного 
формирования наглядных образов на основе словесного текста (например, условия 
задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного 
либо письменного. В данном случае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры 
внутренних действий, которые выполняет глухой обучающийся под руководством 
педагога. По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим 
мышлением главное содержание в обучении математики составляют не сами предметы, 
явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности 
становится недостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не 
противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. Благодаря 
моделированию глухие обучающиеся в наглядном виде (посредством схем, графиков, 
чертежей) осваивают методы и способы познания изучаемых отвлечённых связей и 
отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и 
зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может 
отвлекать обучающихся от поставленной перед ними учебной задачи. В соответствии с 
этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов 
выполнения заданий в тех случаях, когда у глухих обучающихся сформированы 
мысленные образы этих действий. Однако при возникновении трудностей в связи с 
освоением материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается 
возвращение к наглядно-практической основе задания. 
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Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного 
обучения математике предусматривает учёт того, что умственные, речевые, 
компенсаторные возможности глухих обучающихся различны. В этой связи требуется 
индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные 
меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует 
коррекционной направленности образовательного процесса. Глухие обучающиеся 
овладевают математическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного 
восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, 
подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря практической деятельности, 
чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. 
Разнообразные виды деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, 
позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия изучаемого 
математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность 
современной системы образования глухого обучающегося, в которой деятельность 
рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, 
обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного 
процесса. Особое место в реализации данного принципа отводится предметно-

практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и 
компенсации всех сторон психики глухого обучающегося – в соответствии с 
психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых 
психических процессов обусловлен структурой нарушения, особыми образовательными 
потребностями глухих обучающихся. В соответствии с этим в ходе уроков требуется 
уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и 
вариантов высказываний математического содержания. Овладение словесной речью в 
ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения 
этой дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских 
понятий, используемых в обиходе. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 
формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 
произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической 
лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) 
предусматривается на каждом уроке.  

В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной 
речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся других психических процессов. В 
частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и 
анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт 
привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и 
содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством 
составления схем, анализа содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его 
операций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения 
вычислительных действий, причинно-следственных связей и др. В образовательно-

коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, 
осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный материал 
должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и 
полным охватом темы. Важная роль в развитии у глухих обучающихся словесно-

логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, моделированию 
практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и др. 
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В соответствии с принципом интенсификации речевого общения 

(коммуникативности) требуется создание на уроках математики ситуаций речевого 
общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы 
глухих обучающихся: парами, бригадами и др. Данные формы работы, наряду с иными, 
позволяют осуществлять коммуникативность учебного математического материала и 
самой организации работы на уроке, активизировать «математический» словарь, 
«математическую» фразеологию, совершенствовать у обучающихся умения доказывать, 
рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию 
математического содержания. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 
цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 
электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 
обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории 
изучения учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем 
поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям 
обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет 
активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-

реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 
нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 
мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаря или 
справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний 
или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 
организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 
соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 
отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением 
слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 
том числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 
обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 
цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 
чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 
•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные образовательные задачи). 
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Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухими 
обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем математической 
подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 
преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 
человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 
к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 
реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 
математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 
информатика», являясь обязательным. 

Учебный предмет «Математика» является общим для обучающихся с нормативным 
развитием и с нарушениями слуха. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примерной 
рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования (вариант 1.2). 

В 5–10 классах учебный предмет «Математика» изучается в рамках следующих 
учебных курсов:  

в 5–6 классах – «Математика»,  
в 7–10 классах – «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей), 

«Геометрия», «Вероятность и статистика».  
Планируемые личностные результаты освоения АООП ООО 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского / 
русского и национального) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 
взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 
общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 
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слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 
наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 
самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-

технологий, о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, 
способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 
нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 
потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 
слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 
определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с 
учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 
ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 
собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 
потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи  
и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с 
разными людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 
коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 
взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя 
как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых 
способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение 
и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 
нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 
собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, 
обусловленных нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими заболеваниями 
строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 
формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов). 
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16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 
документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 
возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами глухие обучающиеся; включённость в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, 
другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 
собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом 
ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на 
дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 
возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 
взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в 
устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и 
уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других 
стран. 

Личностные результаты освоения программ предметных курсов достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения АООП ООО  
Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для 
части обучающихся, включая:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 
нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 
предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 
универсальных учебных действий (далее – УУД), включая познавательные, 
коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной деятельности  
и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками,  
к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 
овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями; 
– универсальными учебными коммуникативными действиями; 
– универсальными регулятивными действиями. 
На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как одним из основных средств получения качественного образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют 
навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых 
информационных объектах, доступных пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе  
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 
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– анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;  

– идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении 
запланированных образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей  
и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

– определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательской деятельности; 

– определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов средства 
/ ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

– составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

– описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 
– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
3. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии  
с изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

– различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и своей учебной деятельности; 
– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их 

обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований с учётом ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также 
дополнительных соматических заболеваний (при наличии). 

– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения  
или отсутствия планируемого результата; 

– находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 
действий  
в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на 
основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 
результата; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

– анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах её 
успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить способы 
выхода из критической ситуации; 

– принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 

– определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

– демонстрировать приёмы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

1. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:  

– подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 
– подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки  

и свойства;  
– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 
– выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений  

и объяснять их сходство или отличия; 
– объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
– различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 
– излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной/устно-дактильной  

при одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя 
её  
в контексте решаемой задачи; 

– определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 
осуществлять проверку достоверности информации; 

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 

– выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

3. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 
– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического  
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
– анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

4. Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно /с 
помощью учителя/других участников образовательных отношений): 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
– резюмировать главную идею текста; 
– преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

– критически оценивать содержание текста. 
5. Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 

– определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
– проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 
– распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях  
по защите окружающей среды. 

6. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 
справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 
знаний, справочниками; 

– формировать выборку из различных источников информации для объективизации 
результатов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
деятельности. 

Коммуникативные УУД 



14 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими 
педагогическими сотрудниками образовательной организации, совместную деятельность 
со сверстниками и обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением слуха) 
при использовании словесной речи; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

– вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 
использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов) устную 
речь собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и естественно, понятно для 
окружающих;  

– использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения 
все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётом договорённости  
с партнёрами по общению); 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 
– выполнять определённую роль в совместной деятельности; 
– понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 
– определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 
– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
– критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
– выделять общую точку зрения в дискуссии; 
– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

2. Умение использовать речевые средства (с учётом особых образовательных 
потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 
речевые средства; 

– представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 
деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
– создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
– использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
– оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет 
(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных отношений): 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые  
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки  
в соответствии с условиями коммуникации; 

– оперировать данными при решении задачи; 
– выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций (с учётом образовательных 
потребностей) и др.; 

– использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
– создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Планируемые предметные результаты освоения АООП ООО  

Предметные результаты учебного курса «Геометрия» 

7 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 
Параллельность и перпендикулярность прямых.  

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире.  
Основные построения с помощью циркуля и линейки.  
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.  
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников.  
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника.  
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 
теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 
отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 
окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в 
угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (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 пропорциональных отрезках. Средние линии 

треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.  
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
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Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 
задач. 

9 КЛАСС 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое 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. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 
практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 
векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

10 КЛАСС 
Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 
Параллельный перенос. Поворот. 

Содержание учебного предмета 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО)  

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  
Измерение геометрических величин 

Треугольники 

Параллельные прямые, сумма углов треугольника 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Обобщение и систематизация изученного материала 

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, 
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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 
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)  

Четырёхугольники 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники 
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Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади 
подобных фигур 

Теорема Пифагора и начала тригонометрии 

Обобщение и систематизация изученного материала 

Примерные виды деятельности обучающихся: 
– комментирование (разъяснение) значения осваиваемых понятий; формулирование 

определений; 
– изображение и распознавание изучаемых фигур на чертежах; 
– формулировка и доказательство теорем; 
– 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 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. 
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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)  

Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к 
окружности. Касание окружностей 

Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников 

Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности 

Векторы 

Обобщение и систематизация изученного материала 

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 

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 
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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. 
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) 
Декартовы координаты на плоскости 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление 
площадей 

Движения плоскости 

Повторение, обобщение, систематизация изученного материала 

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. 
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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. 

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.  

 

 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

№  Наименование 

 разделов 

Количество  
часов 

Электронные (цифровые)  
образовательные ресурсы 

  Всего  Контроль
ные 

работы 

 

1 Простейшие 
геометрические 

14  https://math7-vpr.sdamgia.ru 

 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
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фигуры и их свойства. 
Измерение 
геометрических 
величин  

2 Треугольники 22  https://math7-vpr.sdamgia.ru 

 

3 Параллельные прямые, 
сумма углов 
треугольника  

14  https://math7-vpr.sdamgia.ru 

 

4 Окружность и круг. 
Геометрические 
построения  

14  https://math7-vpr.sdamgia.ru 

 

5 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала  

4  https://math7-vpr.sdamgia.ru 

 

 Итого 68   

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
2.  Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – 8-е изд., испр. и доп. – М.:ИЛЕКСА, - 2013, 

-208 с. 
3. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 

классы. – изд.5-е, исправ. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 223с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру, Решу ВПР 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 8 классе 

№  Наименование 

 разделов 

Количество  
часов 

Электронные (цифровые)  
образовательные ресурсы 

  Всего  Контроль
ные 

работы 

 

1 Четырехугольники 15  https://math8-vpr.sdamgia.ru 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
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2 Теорема Фалеса и 
теорема о 
пропорциональных 
отрезках, подобные 
треугольники  

20  https://math8-vpr.sdamgia.ru 

 

3 Площадь. Нахождение 
площадей 
треугольников и 
многоугольных фигур. 
Площади подобных 
фигур 

17  https://math8-vpr.sdamgia.ru 

 

4 Теорема Пифагора и 
начала тригонометрии  

12  https://math8-vpr.sdamgia.ru 

 

5 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала  

4  https://math8-vpr.sdamgia.ru 

 

 Итого 68   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
2.  Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 8 класса.-8-е изд., испр. И доп. – М.: ИЛЕКСА, - 2011, 

- 240 с. 
3. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 

классы. – изд.5-е, исправ. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 223с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру, Решу ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 9 классе 

№  Наименование 

 разделов 

Количество  
часов 

Электронные (цифровые)  
образовательные ресурсы 

  Всего  Контроль
ные 

работы 

 

1 Углы в окружности. 16  https://math-oge.sdamgia.ru 

https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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Вписанные и 
описанные 
четырехугольники. 
Касательные к 
окружности. Касание 
окружностей  

 

2 Тригонометрия. 
Теоремы косинусов и 
синусов. Решение 
треугольников  

21  https://math-oge.sdamgia.ru 

 

3 Преобразование 
подобия. Метрические 
соотношения в 
окружности  

12  https://math-oge.sdamgia.ru 

 

4 Векторы  15  https://math-oge.sdamgia.ru 

 

5 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала  

4  https://math-oge.sdamgia.ru 

 

 Итого 68   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
2.  Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – 8-е изд., испр. и доп. – М.:ИЛЕКСА, - 2013, 

-208 с. 
3. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 

классы. – изд.5-е, исправ. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 223с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру, Решу ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 10 классе  
№  Наименование 

 разделов 

Количество  
часов 

Электронные (цифровые)  
образовательные ресурсы 

  Всего  Контроль
ные 

работы 

 

1 Декартовы 10  https://math-oge.sdamgia.ru 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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координаты на 
плоскости  

 

2 Правильные 
многоугольники. 
Длина окружности и 
площадь круга. 
Вычисление площадей  

9  https://math-oge.sdamgia.ru 

 

3 Движения плоскости  7  https://math-oge.sdamgia.ru 

 

4 Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
изученного материала  

8  https://math-oge.sdamgia.ru 

 

 Итого 34   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 
2.  Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – 8-е изд., испр. и доп. – М.:ИЛЕКСА, - 2013, 

-208 с. 
3. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 

классы. – изд.5-е, исправ. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 223с. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру, Решу ГВЭ 
 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/

