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Пояснительная записка

1) Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно  Учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №314  Фрунзенского  района  Санкт-
Петербурга на 2023-2024 учебный год на изучение геометрии в 9в, 9б классов отводится 2
часа в неделю, всего 68 часов в год. Уровень изучения предмета базовый.

2) Тематическое планирование  

№
темы

Тема Количество
часов

Количество
контрольных

работ
1 Повторение 10 1
2 Векторы 7
3 Метод координат 10 1
4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 
векторов 

12 1

5 Длина окружности и площадь круга 9 1
6 Движения 6 1
7 Начальные сведения из стереометрии 2
8 Об аксиомах планиметрии 2
9 Повторение. Решение задач 10 1

ИТОГО 68 6

3) Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 
также дополнительно используемые информационные ресурсы

Учебник для учащихся: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселёва Л.С.,
Позняк Л.Г. Геометрия. Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. —
М.: Просвещение.

Учебно-методические пособия:

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение
геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. — 
М.: Просвещение.

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.

3. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. Тематические тесты 9 класс. — М.: 
Просвещение.

4. Фарков А.В. Тесты по геометрии. 9 класс. – М.: Экзамен.
5. Гаврилова Н.Ф. «Поурочные разработки по геометрии 9 класс». — М.: ВАКО.
6. Рабинович Е.М. Математика. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7–9 

классы. Геометрия.— Москва:Илекса, Харьков: Гимназия.
Интернет - ресурсы:

 www-  http  ://  www  .  alexlarin  .  narod  .  ru  ;
           - http://www. mathgiaru – открытый банк заданий по математике;
           - http://mat.1september.ru;
           - Math.ru: Математика и образование;

http://www.alexlarin.narod.ru/


           - http://www.math.ru - Методика преподавания математики
 - http://www.mccme.ru - Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО  
           - http://www.allmath.ru -  Allmath.ru — вся математика в одном месте
           - http://tasks.ceemat.ru  Занимательная математика — школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике )
           - http://www.mathonline.com 
           - http://www.problems.ru 
           - http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи
            - fipi.ru
           - uztest.ru – тесты
 Интернет портал PROШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/
 http://school-collection.edu.ru/   – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.

4) Содержание учебного предмета

Метод координат 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и

прямой. Применение векторов и координат при решении задач.
Основная  цель  —  научить  учащихся  выполнять  действия  над  векторами  как

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор
определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это
принято в физике,  т.  е.  как  действия с направленными отрезками.  Основное внимание
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности
двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное
число).

На  примерах  показывается,  как  векторы  могут  применяться  к  решению
геометрических  задач.  Демонстрируется  эффективность  применения  формул  для
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и
прямой  в  конкретных  геометрических  задачах,  тем  самым  дается  представление  об
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение

треугольников.  Скалярное  произведение  векторов  и  его  применение  в  геометрических
задачах.  Основная  цель  —  развить  умение  учащихся  применять  тригонометрический
аппарат при решении геометрических задач.

Синус  и  косинус  любого  угла  от  0°  до  180°  вводятся  с  помощью  единичной
полуокружности,  доказываются  теоремы  синусов  и  косинусов  и  выводится  еще  одна
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между
ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на
косинус  угла  между  ними).  Рассматриваются  свойства  скалярного  произведения  и  его
применение при решении геометрических задач.
Основное  внимание  следует  уделить  выработке  прочных  навыков  в  применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.mccme.ru/


Длина окружности и площадь круга
Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная  около  правильного

многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных многоугольников.  Длина
окружности. Площадь круга.

Основная  цель  — расширить  знание  учащихся  о  многоугольниках;  рассмотреть
понятия длины окружности и площади круга  и формулы для их вычисления В начале
темы дается  определение  правильного многоугольника  и  рассматриваются  теоремы об
окружностях,  описанной  около  правильного  многоугольника  и  вписанной  в  него.  С
помощью  описанной  окружности  решаются  задачи  о  построении  правильного
шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник.

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной
в  него  окружности  через  радиус  описанной  окружности,  используются  при  выводе
формул  длины  окружности  и  площади  круга.  Вывод  опирается  на  интуитивное
представление  о  пределе:  при  неограниченном  увеличении  числа  сторон  правильного
многоугольника,  вписанного  в  окружность,  его  периметр  стремится  к  длине  этой
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 
Движения 

Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная  цель  —  познакомить  учащихся  с  понятием  движения  и  его  свойствами,  с
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение
плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между
точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению
образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях,
параллельном  переносе,  повороте.  На  эффектных  примерах  показывается  применение
движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном
курсе  к  числу  основных  понятий.  Доказывается,  что  понятия  наложения  и  движения
являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно.
Изучение  доказательства  не  является  обязательным,  однако  следует  рассмотреть  связь
понятий наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии.

Понятие  многогранника,  его  грани,  ребра,  вершины,  диагонали;  выпуклого
многогранника;  призмы,  параллелепипеда,  пирамиды,  цилиндра,  конуса,  сферы,  шара;
объем и площадь поверхности тел.
Об аксиомах планиметрии.

Аксиомы планиметрии.

5) Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:
в направлении личностного развития:

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий
и  профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;



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

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

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

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений.
в метапредметном направлении:

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора,
оснований и критериев;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  умение  работать  в  группе;  формулировать,
аргументировать и  отстаивать свое мнение;

 формирование  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности);

 первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

 умение видеть математическую задачу в  контексте  проблемной ситуации в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки.
в предметном направлении:

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением  математической терминологии и символики,  использовать  различные
языки  математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,
доказательства математических утверждений;



 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;
представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших  математических  моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных
вычислений;

 овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости
для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические
преобразования,  аппарат  уравнений и неравенств  для  решения  задач  из  различных
разделов курса;

 овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и
символикой;  умение  использовать  функционально-графические  представления  для
описания и анализа реальных зависимостей;

 овладение  основными способами представления  и  анализа  статистических  данных;
наличие  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь:
Векторы. 
Формулировать  определения  и  иллюстрировать  понятия  вектора,  его  длины,
коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, связанных
с  векторами,  соответствующими  примерами,  относящимися  к  физическим  векторным
величинам; применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач
Метод координат.
Объяснять  и  иллюстрировать  понятия  прямоугольной  системы  координат,  координат
точки  и  координат  вектора;  выводить  и  использовать  при  решении  задач  формулы
координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения
окружности и прямой.
Применять полученные знания при решении задач и доказательства теорем.
Формирование  представлений  о  связи  между  геометрическими  и  алгебраическими
понятиями, переводе с языка геометрии на язык алгебры и обратно при решении задач (в
том числе и прикладного характера)
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до
180°;  выводить  основное  тригонометрическое  тождество  и  формулы  приведения;
формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении
треугольников;  объяснять,  как  используются  тригонометрические  формулы  в
измерительных работах на местности; формулировать определения угла между векторами
и скалярного произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через
координаты  векторов;  формулировать  и  обосновывать  утверждение  о  свойствах
скалярного произведения;  использовать скалярное произведение векторов при решении
задач
Длина окружности и площадь круга.
Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и доказывать
теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной е
него;  выводить  и  использовать  формулы  для  вычисления  площади  правильного



многоугольника,  его  стороны  и  радиуса  вписанной  окружности;  решать  задачи  на
построение  правильных  многоугольников;  объяснять  понятия  длины  окружности  и
площади круга;  выводить  формулы для вычисления  длины окружности  и длины дуги,
площади круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач
Движения.
Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно называется
движением плоскости;  объяснять,  что такое осевая симметрия,  центральная симметрия,
параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения плоскости на себя
являются  движениями;  объяснять,  какова  связь  между  движениями  и  наложениями;
иллюстрировать  основные  виды  движений,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных
программ.
Начальные сведения из стереометрии.
Объяснять,  что  такое  многогранник,  его  грани,  рёбра,  вершины,  диагонали,  какой
многогранник называется выпуклым, что такое п-угольная призма, ее основания, боковые
грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое
высота  призмы,  какая  призма  называется  параллелепипедом  и  какой  параллелепипед
называется  прямоугольным;  формулировать  и  обосновывать  утверждения  о  свойстве
диагоналей параллелепипеда и о квадрате  диагонали прямоугольного параллелепипеда;
объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа Кавальери)
формулу  объёма  прямоугольного  параллелепипеда;  объяснять,  какой  многогранник
называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и
высота пирамиды, какая пирамида называется правильной, что такое апофема правильной
пирамиды,  приводить  формулу  объёма  пирамиды;  объяснять,  какое  тело  называется
цилиндром,  что  такое  его  ось,  высота,  основания,  радиус,  боковая  поверхность,
образующие,  развёртка  боковой поверхности,  какими формулами выражаются объём и
площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что
такое его ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой
поверхности,  какими  формулами  выражаются  объём  конуса  и  площадь  боковой
поверхности; объяснять,  какая поверхность называется сферой и какое тело называется
шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём
шара и площадь сферы; изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус, шар.
Об аксиомах планиметрии.
Ознакомление  с  системой  аксиом,  положенных  в  основу  изучения  курса  геометрии,
формирование представления об аксиоматическом построении геометрии. Формирование
представления  об  основных  этапах  развития  геометрии,  рассмотрение  геометрии  в
историческом развитии науки.

Коррекционно-развивающая направленность 
Изучение  геометрии  обеспечивает  для  обучающихся  с  ТНР  формирование,

расширение  и  координацию  пространственных  представлений  в  общей  картине  мира,
развитие  речемыслительной  деятельности  за  счет  целенаправленного  формирования
мыслительных  операций  (анализ,  синтез,  обобщение,  классификация)  и  процессов
(дедукция, сравнение, абстрагирование) и приобретения опыта построения доказательств,
точного,  сжатого  и  ясного  изложения  мыслей  в  устной  и  письменной  речи,  описания
объектов окружающего мира с использованием лексикона геометрии. 

Геометрические  знания  становятся  основой  для  решения  прикладных  задач
вычислительного и конструктивного характера.

Теоретический  курс,  характеризующийся  высокой  степенью  абстракции,
подкрепляется  геометрической  наглядностью,  использованием  рисунков  и  чертежей,
обращением  к  практическим  приемам  использования  геометрические  фактов,  форм  и



отношений  в  повседневной  жизни,  во  взаимодействии  с  предметами  и  явлениями
действительности.

Широко  используются  практические  задания  (начертить  ту  или  иную  фигуру,
измерить те или иные отрезки или углы и т. д.). Многие новые понятия, теоремы, свойства
геометрических  фигур,  способы  рассуждений  усваиваются  в  процессе  решения  задач.
Весь текстовый материал, используемый на уроках геометрии, требует предварительного
анализа  и,  при  необходимости,  специальной  адаптации:  введения  дополнительных
графических  планов,  схем,  других  средств  наглядности,  алгоритмов  осмысления,
использование приема квантования текста и др. 

Коррекционная направленность курса геометрии достигается за счет:
 разгрузки  учебного  материала  путем  выделения  обязательного  и

достаточного минимума умений,
 индивидуализированного  учета  структуры  нарушения  и  доступного  для

обучающегося  уровня  при  определении  требований  к  изображению  плоских  фигур  от
руки,  выполнению  построения  с  помощью  чертежных  инструментов,  электронных
средств, изображению геометрических фигур по текстовому или символьному описанию;

 увеличения количества  учебного времени,  отводимого на  актуализацию и
коррекцию опорных знаний обучающихся;

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий),
воображения (преобразование символических форм; геометрические построения);

 развития  коммуникативных  умений:  участвовать  в  дискуссии  (умение
грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника);  кратко и
точно отвечать на вопросы;

 целенаправленного  обучения  построению  рассуждений,  формированию
умений  строить  аргументированные  высказывания  по  типу  доказательств  на  основе
образца, схемы, плана или алгоритма высказывания; 

 использования  методов  дифференцированной  работы  с  обучающимися:
повторение,  анализ  и  устранение  ошибок,  разработка  и  выполнение  необходимого
минимума  заданий  для  ликвидации  индивидуальных  пробелов,  систематизация
индивидуальных заданий и развивающих упражнений; 

 стимулирование  учебной  деятельности:  поощрение,  ситуация  успеха,
побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке;

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и
презентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода
«обходных  путей»,  коррекционного  воздействия  на  речевую  деятельность,  повышение
контроля за устной и письменной речью.

Основная  форма  организации  учебного  занятия:  урок.  Используются
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.

6) Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится по четвертям.
Вводный контроль -в  начале  года  определяет  исходный уровень  обученности:

тестирование.
Текущий  контроль  -  наиболее  оперативная,  динамичная  и  гибкая  проверка

результатов обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений
учащихся.

Текущий контроль - средство своевременной корректировки своей деятельности,
внесения  изменений  в  планирование  последующего  обучения  и  предупреждения
неуспеваемости.

Тематический  контроль  -  осуществляется  периодически  по мере  прохождения
новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля



проходит  на  повторительно-обобщающих  уроках  и  подготавливает  к  контрольным
мероприятиям: устным и письменным зачетам, контрольным работам.

Итоговый  контроль  -  проводится  в  конце  учебного  года  в  форме
предэкзаменационной диагностической работы.

Формы организации текущего и тематического контроля
Устный опрос (беседа, объяснение, чтение текста, сообщение).
Самостоятельная  работа  -  небольшая  по  времени  (10  —25  мин)  письменная

проверка знаний и умений обучающихся по небольшой (еще не пройденной до конца)
теме курса.  Цель -  проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач;
осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.

Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений обучающихся
по достаточно крупной и полностью изученной теме программы.

Тестовые задания.
Графические  работы  –  построение  графиков,  диаграмм,  чтение  графиков  и

диаграмм. Их цель – проверка умения учащихся использовать  знания в нестандартной
ситуации,  пользоваться  методом  моделирования,  работать  в  пространственной
перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.

Практические работы.
Проверочные работы.
Диагностические работы.
Математический диктант.

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При
оценке  знаний  учащихся  предполагается  обращать  внимание  на  правильность,
осознанность,  логичность  и  доказательность  в  изложении  материала  (выполнении
упражнения, решения задачи), точность использования терминологии, самостоятельность
ответа.  Оценка  знаний  предполагает  учёт  индивидуальных  особенностей  учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов освоения
ФАОП ООО 

При  организации  оценочных  процедур  в  соответствии  с  ФАОП  ООО  для
обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  создаются  условия,  обусловленные  особыми
образовательными  потребностями  обучающихся  с  ТНР  и  связанными  с  ними
объективными трудностями. Данные условия включают:

1)  особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,  индивидуальную)  с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся
с ТНР;

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);

3)  присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации  деятельности;  при
необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей
(одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение  внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

4) при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР:



упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;

упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она
дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими
смысловыми акцентами;

5) увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от
индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР;

6)  возможность  организации короткого  перерыва (10 -  15 мин)  при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения.

Оценивание результатов освоения программы
При  проверке  усвоения  материала  выявляется  полнота,  прочность  усвоения

обучающимися  теории и умения  применять  ее  на  практике  в  знакомых и  незнакомых
ситуациях.

Основными  формами  проверки  знаний  и  умений  обучающихся  по  математике
являются письменные работы и устный ответ.

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные  обучающимися  знания  и  умения.  Оценка  зависит  от  наличия  и  характера
погрешностей, допущенных обучающимися.

Ответ  на  теоретический  вопрос  считается  безупречным,  если  по  своему
содержанию  полностью  соответствует  вопросу.  Содержит  все  необходимые
теоретические  факты  и  обоснованные  выводы,  а  его  изложение  и  письменная  запись
математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником; 
– изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
– продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое
содержание ответа;
– допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечания учителя;
– допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:



– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала;
– имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после  нескольких  наводящих
вопросов учителя;
– обучающийся  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при
выполнении  практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня
сложности по данной теме;
– при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного
материала;
– допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Примечание 
 По  окончании  устного  ответа  обучающегося  педагогом  даётся  краткий  анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 Оценивание  устных  ответов  осуществляется  без  учета  нарушений  языковых/
речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение
звуков,  воспроизведение  слов  сложной  слоговой  структуры,  интонационных  и
ритмических структур и др.).
Оценка письменных работ обучающихся по геометрии.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
– работа выполнена полностью;
– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
– в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
– допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочёта  в  выкладках,  рисунках,
чертежах  или  графиках  (если  эти  виды  работ  не  являлись  специальным  объектом
проверки).
Отметка «3» ставится, если:
– допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,
чертежах  или  графиках,  но  обучающийся  обладает  обязательными  умениями  по
проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
– допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся,  как правило, на

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



 Оценка  не  снижается  за  грамматические  и  дисграфические  ошибки,
допущенные  в  работе.  Исключения  составляют  случаи  написания  тех  слов  и
словосочетаний,  которые  широко  используются  на  уроках  математики.  Учитывая
особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления
при условии повторной записи корректного ответа.

 Ошибки,  обусловленные тяжелыми нарушениями  речи  и  письма,  следует
рассматривать  индивидуально  для  каждого  обучающегося.  Специфическими  для  них
ошибками  являются  замена  согласных,  искажение  звукобуквенного  состава  слов
(пропуски,  перестановки,  добавления,  недописывание  букв,  замена  гласных,  грубое
искажение  структуры слова).  При выставлении оценки все однотипные специфические
ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, большом
количестве исправлений, искажений в начертании букв, если это не связано с нарушением
моторики у обучающихся.



Календарно-тематическое планирование

Номе
р 
урока

Тема урока Количество
часов

Дата

план факт

Повторение (10 ч)

1 Начальные геометрические сведения 1

2 Треугольники 1

3 Параллельные прямые 1

4 Соотношения  между  сторонами  и
углами треугольника

1

5
Вводный контроль

1

6 Четырехугольники 1

7 Площадь 1

8 Подобные треугольники 1

9-10 Окружность 2

Векторы (7 ч)

11 Понятие вектора 1

12-14 Сложение и вычитание векторов 3

15-17 Умножение  вектора  на  число.
Применение векторов к решению задач.

3

Метод координат (10 ч)



Номе
р 
урока

Тема урока Количество
часов

Дата

план факт

18-19 Координаты вектора 2

20-22 Простейшие задачи в координатах 3

23-25 Уравнение окружности и прямой 3

26 Решение задач 1

27 Контрольная работа № 1 1

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов (12 ч)

28-30 Синус, косинус  и тангенс угла 3

31 Теорема о площади треугольника 1

32 Теорема синусов 1

33 Теорема косинусов 1

34-35 Решение треугольников 2

36-37 Скалярное произведение векторов 2

38 Решение задач 1

39 Контрольная работа № 2 1

Длина окружности и площадь круга (9 ч)

40-42 Правильные многоугольники 3



Номе
р 
урока

Тема урока Количество
часов

Дата

план факт

43-45 Длина окружности и площадь круга 3

46-47 Решение задач 2

48 Контрольная работа №3 1

Движения (6 ч)

49-50 Понятие движения 2

51-52 Параллельный перенос. Поворот 2

53 Решение задач 1

54 Контрольная работа №4 1

Начальные сведения из стереометрии (2 ч)

55 Многогранники 1

56 Тела и поверхности вращения 1

Об аксиомах планиметрии (2 ч)

57-58 Об аксиомах  планиметрии 2

Повторение (10 ч)

59-60 Предэкзаменационная
диагностическая работа

2

61-68 Повторение. Решение задач 8

ИТОГО: 68
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