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I.  Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» предназначена 

для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья  с задержкой 

психического развития (далее – обучающихся с ОВЗ с ЗПР)  МАОУ СОШ 3  УИОП г. 

Усинска,  составлена в соответствии с   требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 

(с изменениями и дополнениями),  с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего    образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 08.04.201 г. №1/15) и     

авторской   программы   Г. И. Маслакова, М.  

На уровне основного общего образования учебный предмет «Геометрия» изучается в 

объеме 2 часов в неделю в  9 классе. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета рассчитана на обучающихся 

с задержкой психического развития (ЗПР), находящихся на совместном обучении в классе. 

При отборе содержания материала, методов и форм работы на уроке учитываются 

следующие особенности познавательной сферы детей с ОВЗ:  

 недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и 

развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, 

вследствие чего у обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного 

материала: они не удерживают в памяти условия задачи, продиктованное 

предложение, забывают слова; допускают многочисленные ошибки в письменных 

работах; нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют 

цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих действий; их 

представления об окружающем мире недостаточно широки; 

 у детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при 

выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. 

Наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях 

повышенной скорости восприятия материала;  

 дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои 

действия правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают 

игровые мотивы. Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и 

выполняют задания вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают 

отвлекаться, перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в 

знаниях образуются значительные пробелы.  

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по 

предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям 

развития детей и имеющие коррекционную направленность:  

 отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводится с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных 

возможностей детей с задержкой психического развития. В процесс обучения 

включаются задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, 

мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, 

систематизации), действий и умений; 



 систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение 

заново учебного материала, использование дополнительных упражнений и 

заданий);  

 часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, 

помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 

освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; 

применяются четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические 

иллюстрации, рационально определяется объем применения наглядных средств; 

 чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида 

деятельности на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, 

которая снижает качество восприятия материала и приводит к быстрому 

утомлению и эмоциональному пресыщению школьников;  

 развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы; 

 при устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание;  

 учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала 

детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по 

наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по 

словесной инструкции при ее последовательном изложении;  

 для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы),   опорные,   обобщающие схемы,  

«программированные карточки»,  графические модели,  карточки-помощницы, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 

учебного материала;   алгоритмы, приемы предписания с указанием 

последовательности операций, необходимых для решения задач; дополнительные 

наводящие вопросы; образцы решения задач;   поэтапная проверка задач, 

примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и 

др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами;  

 для контроля и оценки используются иные КИМы, результаты труда ребенка не 

оцениваются в сравнении с другими учащимися;  

 в работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – необходимо 

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные 

силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

 применение индивидуального  оценивания ответов учащихся с ЗПР: использование 

индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки; 

разрешение переделать задание, с которым он не справился; оценка переделанных 

работ. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 



 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. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 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). 
Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) 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 том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение 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 слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 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 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение 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; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 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) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 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 (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное 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. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства 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 речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать  основные  виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять  теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереометрических 

фигур; находить  объемы  и  площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

распознавать  основные  виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

применением формул. 

В повседневной  жизни  и  при изучении 

других предметов: соотносить 

абстрактные геометрические  понятия и 

факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

Использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения 

типовых  задач практического 

содержания; соотносить площади 

поверхностей  тел одинаковой формы 

различного размера; соотносить объемы 

сосудов одинаковой  формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; применять для решения 

задач геометрические факты, если 

условия применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических 

величин по  образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежииз 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; извлекать, 

интерпретировать  и преобразовывать 

информацию  о геометрических фигурах, 

представленную  на чертежах; 

применять геометрические факты для   

решения   задач,  в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); находить 

объемы и площади  поверхностей 

геометрических  тел  с применением 

формул; вычислять  расстояния и углы в 

пространстве. 

В  повседневной  жизни и  при  изучении  

других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера  и  задач  из 

других областей знаний 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

Находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями  декартовы 

координаты в пространстве,  вектор, 

модуль  вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 



векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

9 класс 

Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Действия над векторами: сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число и его свойства. Применение векторов к 

решению задач. Использование векторов в физике. Средняя линия трапеции. 

Метод координат.  

Разложение вектора на составляющие. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Расстояние между точками.  Координаты середины 

отрезка.  Связь между координатами вектора и его концами. Применение векторов и 

координат для решения простейших задач в координатах. Уравнения фигур. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. 

Соотношения  между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус, 

тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат  точки. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга. Правильный многоугольник.  Вписанные и 

описанные окружности для  правильных многоугольников. Формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Формула длина окружности. Формула площади круга. Площадь кругового сектора. 

Движения. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. 

Начальные сведения из стереометрии.  Об аксиомах в планиметрии. Предмет 

стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

Повторение. 

 

IV. Тематическое  планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждого раздела: 

9 класс 

Раздел Количество часов 

Всего часов Из них контрольных 

работ 

Векторы 11 1 

Метод координат 10 1 

Соотношения  между сторонами и углами 

треугольника 

14 1 

Длина окружности и площадь круга 12 1 



Движения 5 1 

Начальные сведения из стереометрии 7  

Об аксиомах в планиметрии. Повторение. 9 1  

Всего: 68 6 

Приложение   

Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

Общий 

№урока 

Название 

раздела 

Тема урока РЭШ ФГ 

1.  Повторение(4ч). Четырехугольники и их свойства.  ФГ 

2.   Площади фигур. Подобие.   

3.   Окружность. Урок1  

4.   Входная контрольная  работа    

5.  Векторы (7ч) Понятие векторов. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Откладывание  вектора  от  

данной точки. 

  

6.   Действия над векторами:  сумма двух 

векторов. Законы сложения векторов. Правило  

параллелограмма. Сумма нескольких векторов 

 ФГ 

7.   Использование векторов в физике. Вычитание 

векторов. 

  

8.   Решение задач по теме: «Сложение и 

вычитание  векторов». 

  

9.   Умножение вектора на число. Применение 

векторов  к решению задач. Средняя линия 

трапеции. 

  

10.   Решение задач по теме: «Векторы».   

11.   Контрольная работа № 2 по теме: «Векторы».   

12.  Метод 

координат(10)ч 

Разложение вектора на составляющие ( по 

двум  данным  неколлинеарным  векторам). 

Урок5  

13.   Основные понятия: координаты вектора, 

расстояние между точками, координаты 

середины отрезка. 

  

14.   Применение векторов и координат  для 

решения простейших  геометрических задач. 

 ФГ 

15.   Применение векторов и координат  для 

решения простейших  геометрических задач. 

  

16.   Применение векторов и координат  для 

решения простейших  геометрических задач. 

  

17.   Уравнения фигур: уравнение окружности.   

18.   Уравнения фигур: уравнение  прямой.   

19.   Решение задач по теме: «Уравнение 

окружности и прямой». 

  

20.   Решение задач по теме: «Уравнение 

окружности и прямой». 

  

21.   Контрольная работа № 3 по теме: « Метод 

координат». 

  

22.  Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

Синус, косинус и тангенс.   



треугольника(14

ч). 

23.   Основное  тригонометрическое тождество. 

Формулы  приведения. 

Урок1

0 

 

24.   Формулы  для  вычисления  координат  точки.   

25.   Теорема о площади треугольника. Формулы, 

выражающие  площадь треугольника:  через 

две стороны и угол  меду ними. 

  

26.   Теорема синусов. Примеры ее применения для 

вычисления элементов  треугольника. 

  

27.   Теорема синусов. Примеры ее применения для 

вычисления элементов  треугольника. 

  

28.   Решение треугольников.   

29.   Решение треугольников.   

30.   Решение треугольников. Формулы, 

связывающие  синус,  косинус, тангенс и 

котангенс одного и того же угла. 

  

31.   Измерительные работы. Угол между 

векторами. Скалярное произведение  векторов. 

  

32.   Скалярное произведение в координатах. 

Свойства  скалярного произведения  векторов. 

  

33.   Скалярное произведение в координатах. 

Свойства  скалярного произведения  векторов. 

  

34.   Решение задач по теме: «Решение 

треугольников. Скалярное произведение 

векторов». 

  

35.   Контрольная работа  № 4 по теме: 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов». 

  

36.  Длина 

окружности и 

площадь 

круга(12ч). 

Правильный многоугольник.  ФГ 

37.   Вписанные окружности для правильных 

многоугольников. 

  

38.   Описанные окружности для правильных 

многоугольников. 

  

39.   Формулы для вычисления  площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

  

40.   Формулы для вычисления  площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

  

41.   Построение  правильных  многоугольников.  ФГ 

42.   Формула  длины  окружности.  ФГ 

43.   Формула площади круга. Площадь кругового 

сектора. 

 ФГ 

44.   Решение задач по теме: «Площадь круга и 

кругового сектора». 

  

45.   Решение задач по теме: «Длина окружности и   



площадь  круга». 

46.   Решение задач по теме: «Длина окружности и 

площадь  круга». 

  

47.   Контрольная работа  № 5 по теме: «Длина 

окружности и площадь  круга». 

  

48.  Движения(5ч). Понятие преобразования. Представление о 

метапредметном понятии «преобразование». 

Движения. 
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49.   Параллельный перенос. Осевая  симметрия.  ФГ 

50.   Поворот и центральная симметрия.   

51.   Решение задач по теме: «Движения».   

52.   Контрольная работа  № 6 по теме: 

«Движения». 

  

53.  Начальные 

сведения из 

стереометрии(7ч) 

Предмет стереометрии. Многогранник и его 

элементы. Правильный многогранник. 

  

54.   Первичные представления о призме и 

параллелепипеде. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

 ФГ 

55.   Представление об объеме, его свойствах. 

Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. Объем тела. 

  

56.   Первичные представления  о пирамиде, ее 

элементах и простейших свойствах. 

  

57.   Простейшие представления о цилиндре, его 

элементах и простейших свойствах. 

  

58.   Простейшие представления о конусе, его 

элементах и  простейших свойствах. 

  

59.   Простейшие представления о сфере и шаре, их 

элементах и простейших свойствах. 

  

60.  Об аксиомах 

планиметрии. 

Повторение(9ч) 

Об аксиомах планиметрии.  ФГ 

61.   Начальные геометрические сведения. 

Параллельные прямые. Повторение. 

  

62.   Треугольники. Решение треугольников. 

Повторение. 

  

63.   Треугольники. Решение треугольников. 

Повторение. 

  

64.   Четырехугольники. Многоугольники. Решение 

задач. 

  

65.   Площадь. Решение задач.   

66.   Итоговая контрольная работа   

67.   Окружность. Решение задач.   

68.   Обобщение материала.   
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