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        Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) для 9 класса 

 

Рабочая программа ориентирована   на   использование учебного комплекса:  

Учебник для 9 класса: «Геометрия. 7- 9 класс»//автор Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др, М.: 

Просвещение, 2016-2020г. (2 часа в неделю, всего - 68 часов в год, контрольных работ – 6) 

Номер учебника из федерального перечня 1.1.2.4.3.1.1. 

  

Структура документа. 

 

Рабочая программа  включает в себя:  

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

6. Учет достижений учащихся, формы и средства контроля. 

7.  Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

8. Календарно-тематическое планирование. 

9. Приложения к программе. 

 

                                           Пояснительная записка. 

 

              Статус документа. 

Данная рабочая программа составлена в  соответствии  со  следующими  документами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 



 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О фор-

мировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 03-28-3143/21-

0-0 от 13.04.2021г.; 

 распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021г. № 1013-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учеб-

ном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021г. № 997-р «О формировании учеб-

ных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

         и с учетом: 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ  №321; 

 Учебного плана  ГБОУ школы  №321 на 2021/2022 учебный год 

 Устава ГБОУ школа № 321 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 сборника рабочих программ «Геометрия. 7-9 класс» // под ред. Бурмистровой Т.А.., М., 

Просвещение, 2016 

 9 класс. Геометрия. (авторы Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф. и др. ). 68 часов в год. 2 часа в не-

делю. 

 

 

 

                     Рабочая программа ориентирована   на   использование учебника: 

Учебник для 9 класса: «Геометрия 7- 9 класс»//автор Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. М., 

Просвещение. 2016-2020г. 

 



 

 

 

Цели 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для пол-

ноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгорит-

мической культуры, способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

  

Основную задачу своей педагогической деятельности вижу в создании на уроках математики 

такой образовательной среды, которая способствует самореализации учеников, повышению их 

образовательного уровня, формированию коммуникативных навыков, творческого мышления, 

познавательной активности. Стараюсь создавать благоприятные условия для достижения всеми 

школьниками базового уровня подготовки, соответствующего Федеральному государственному 

стандарту. 

Для достижения своей цели и поставленных мною задач на 2021-2022 учебный год хочу 

выбрать тему самообразования «Использование технологий интерактивного обучения на уроках 

математики». Применение этих технологий способствует выработке самостоятельности, 

заинтересованности учащихся в конечном результате, обеспечивает положительную мотивацию к 

изучению математики, формирует устойчивый познавательный интерес к предмету, повышает 

качество знаний.  

Применение интерактивных технологий дает  ученикам:  

 • развитие личностной рефлексии;  

 • осознание включенности в общую работу;  

 • становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;  

 • развитие навыков общения;  

 • принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;  

 • повышение познавательной активности.  

 • формирование класса как групповой общности;  

 • повышение познавательного интереса;  

 • развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

            Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 



умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. В курсе геометрии 9 класса  

обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно 

для применения векторов в физике. Знакомятся с использованием векторов и метода координат 

при решении геометрических задач; развивается умение обучающихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; расширяется знание о 

многоугольниках; рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и формулы для 

их вычисления; знакомятся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, с взаимоотношениями наложений и движений. Даётся более глубокое представление о 

системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; даётся начальное представление телах и 

поверхностях в пространстве; знакомятся с основными формулами для вычисления площадей; 

поверхностей и объемов тел. Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую 

наглядность. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого  

материала. Учащиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической деятельности при  

доказательстве теорем и решении задач.  Систематическое изучение курса позволит начать работу 

по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечит 

развитие  логического мышления учащихся. Изложение материала характеризуется  постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием  геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся  вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

 

                           Роль и место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Геометрия» на базовом уровне отводится  68 часов  

в 9 классе  из расчета 2 часа в неделю. 

Изучение курса геометрии в 9 классе заканчивается итоговой контрольной работой.  

 Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный контроль, контрольные работы. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, устных и письменных опросов по теме урока, контрольных работ по 

разделам учебника.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях 

системно-деятельностного подхода. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 

 фронтальные, 

 классные , 



 внеклассные. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ (применение на уроках математики цифровых  образовательных ресурсов)  

 

                                       Особенности  рабочей  программы. 

 

Содержание программы носит  локальный (созданный для данного образовательного 

учреждения) и индивидуальный (разработанный учителем) характер. При проведении уроков 

используются разнообразные формы организации  учебной  деятельности (беседы, работы в 

группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры и другие).   

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как науки 

и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. 

Принципиальным положением организации школьного математического образования в школе 

становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая курс, одни 

школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими склонностями 

достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной подготовки 

становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В то же время каждый имеет 

право самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться дальше.  

Учитывая разную степень подготовленности  учащихся  9-ых классов  к  освоению данной  

программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов 

школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике,  а  также  имеющих  

сложности и трудности в обучении. Для первой категории предусмотрена разработка  

индивидуальных  заданий и  рекомендация   дополнительной  литературы  с  целью  привлечения  

их к участию в математических кружках, олимпиадах, конкурсах, в работе школьного научного 

общества (ШНО).  Для  второй категории осуществлен  индивидуальный  подход,  выражающийся  

в специальном подборе заданий по уровням сложности, в послеурочных  консультациях, в  

разработке  опорных  конспектов  и  схем  для  овладения  тем  или  иным учебным  материалом.  

Разработанная система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию 

обучения по каждой теме. Акцент в преподавании делается на практическое применение 

приобретённых навыков. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 



 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

                                         

 

                                                          Результаты обучения. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс 

математики по базовому уровню, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы.  

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания.  Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 

 Система уроков условна, но все  же выделяются следующие виды:  

 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое 

применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как 

электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник 

справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  



Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности  учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном,  

так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач 

разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3», 

уровень возможной подготовки - «4» и «5» 

 

 

                                                      

 

 

                                             Учебно – тематический план 

№           
Кол-во часов Контрольные 

работы 

1. Векторы.  11 1 

2. Метод координат. 11 1 

3. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.  

13 
1 

4. Длина окружности и площадь круга. 11 1 

5. Движения. 7 1 

6. 
Начальные сведения из стереометрии. 

 

4 

- 

7. Об аксиомах планиметрии. 1 - 

8. Повторение. Решение задач.  10 1 

 Итого:  68 6 

 

                       В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года 

может быть произведено перераспределение часов / тем. 

Содержание тем учебного курса 

Векторы.  Метод координат. 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 



задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Цель: научить обучающихся 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. 

Скалярное произведение векторов. 

 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Цель: развить умение обучающихся 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 треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для 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. 

 

Длина окружности и площадь круга. 

 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

Цель: расширить знание обучающихся 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 2n-угольника, если дан правильный n-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. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движении 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 движени ем 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

 

Об аксиомах геометрии. 

 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

 

 

 

                                        Начальные сведения из стереометрии. 

 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники:  призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей и объемов.  

Цель:  

Дать начальное представление о телах  и поверхностях в пространстве, познакомить с основными 

формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел.  

Рассмотрение простейших многогранников и поверхностей вращения проводится на основе 

наглядных представлений. Формулы для вычисления объемов выводятся на основе принципа Ка-

вальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получают-

ся с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы  приводится без обоснова-

ния. 

Повторение. Решение задач. 

Цель: повторение, обобщение, закрепление умений, знаний, навыков полученных в 7- 9 классах. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци-

линдра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противно-

го, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 



Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры  угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружно-

сти и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограм-

мов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрез-

ка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев вза-

имного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометриче-

ски, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разно-

сти двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необ-

ходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при реше-

нии задач на вычисление и доказательство». 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-

ные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том чис-

ле: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппа-

рат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

 

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 уме-

ние 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, черте-

жах 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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за ре-

шение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформиро-

ванность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик 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 содержа-

ние ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные 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 все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математиче-

ской подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебно-

го материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математиче-

ской терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

 

 

3.Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второ-

степенными; 

- неточность графика; 



- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нару-

шение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Учебные диски «Живая геометрия», «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» и др.  

4. Плакаты, таблицы к урокам 

 

Компьютерное обеспечение уроков 

 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 

учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при 

ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к 

изучению нового материала, вызывает  повышенное внимание и интерес у учащихся.       

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения 

позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 

теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке 

в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 

анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

 Электронные учебники. 

    Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 

занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много 

тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из 

уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера 

устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 

вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.  



         Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 

интерес  к изучению данного предмета. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования).  

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

Литература 

Автор Название учебника Издательство,  год издания 

Л.С. Атанасян и 

др. 

Геометрия 7-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение, 2016-2020 

Для учителя 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М: Просвещение, 2014 

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

2013 

3. Е.М. Рабинович. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия. 7-9 класс». М. – 

Харьков, «Илекса», «Гимназия», 2014 

4. П.И. Алтынов. Геометрия. Тесты 7-9 класс. М., Дрофа, 2007 

5.Е. Ю. Лукичева,Л.А. Жигулев и др.Элективные курсы по математике: подготовка к итоговой 

аттестации. СПб АППО,2013г. 
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Для учащихся  

1. А.С. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 9 кл. Разноуровневые дидактические материалы. М – Харьков «Илекса», 

«Гимназия», 2006 

2. Л.М. Короткова, Н.В. Савинцева. Геометрия: Тесты: Рабочая тетрадь. 9 класс – М: Рольф, 2013 

3. ИКТ: виртуальная школа Кирилла и Мефодия/ Уроки геометрии. 9 класс 

4. образовательная коллекция/ Планиметрия. 7-9 класс 

5.мультимедийное пособие «Умник-ПО» «Математика. Планиметрия.7-9 классы» 

6. В.В.Кочагин. ГИА2013.Математика:сборник заданий: 9 класс. М.: Эксмо 2013г. 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

1 вариант. 

 

1). Начертите два неколлинеарных вектора а


и в


. Постройте векторы, равные: 

а). ва


3
2

1
 ; б). ав


2  

2). На стороне ВС ромба АВСD лежит точка К 

такая, что ВК = КС, О – точка пересечения 

диагоналей. Выразите векторы КDАКАО ,,  

через векторы АВа 


и АDв 


. 

3). В равнобедренной трапеции высота делит 

большее основание на отрезки, равные 5 и 12 см. 

Найдите среднюю линию трапеции. 

4). * В треугольнике АВС О – точка пересечения 

медиан. Выразите вектор АО  через векторы 

АВа 


 и АСв 


. 

 

2 вариант 

 

1). Начертите два неколлинеарных вектора 

т


и п


. Постройте векторы, равные: 

а). пт


2
3

1
 ; б). тп


3  

2). На стороне СD квадрата АВСD лежит 

точка Р такая, что СР = РD , О – точка 

пересечения диагоналей. Выразите векторы 

РАВРВО ,,  через векторы ВАх 


и ВСу 


. 

3). В равнобедренной трапеции один из 

углов равен 600
, боковая сторона равна 8 см, 

а меньшее основание 7 см. Найдите 

среднюю линию трапеции. 

4). * В треугольнике МNK  О – точка 

пересечения медиан, 

 yxkMOyMKxМN


 ,, . Найдите 

число k. 

Контрольная работа № 2 

1 вариант. 

 

1). Найдите координаты и длину вектора а


, 

если     2;2,6;3,
3

1
 птпта


. 

2). Напишите уравнение окружности с 

центром в точке А (- 3;2), проходящей через 

точку В (0; - 2). 

 

3). Треугольник МNK задан координатами 

своих вершин:  М ( - 6; 1 ), N (2; 4 ), К ( 2; - 2 ). 

а). Докажите, что Δ MNK - равнобедренный; 

б). Найдите высоту, проведённую из вершины 

М. 

 

4). * Найдите координаты точки N, лежащей 

на оси абсцисс и равноудалённой от точек Р и 

К, если         Р( - 1; 3 ) и  К( 0; 2 ).  

2 вариант. 

 

1). Найдите координаты и длину вектора в


, 

если     2;1,2;6,
2

1
 dcdсв


 

2). Напишите уравнение окружности с 

центром в точке С ( 2; 1 ), проходящей через 

точку D ( 5; 5 ). 

 

3). Треугольник СDЕ задан координатами 

своих вершин: С ( 2; 2 ), D (6; 5 ), Е ( 5; - 2 ). 

а). Докажите, что Δ СDE - равнобедренный; 

б). Найдите биссектрису, проведённую из 

вершины С. 

 

4). * Найдите координаты точки А, лежащей 

на оси ординат и равноудалённой от точек В 

и С, если   В( 1; - 3) и  С( 2; 0 ). 

Контрольная работа № 3 



               

1 вариант 

 

1). В треугольнике АВС А = 450,  

В = 600, ВС = .23  Найдите АС. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

7 см и 8 см, а угол между ними равен 120
0
. 

Найдите третью сторону треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ΔАВС  АВ = ВС, САВ = 300, АЕ – 

биссектриса, ВЕ = 8 см. Найдите площадь 

треугольника АВС. 

2 вариант 

 

1). В треугольнике СDE С = 300,  

D = 450, СЕ = .25  Найдите DE. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

5 см и 7 см, а угол между ними равен 60
0
. 

Найдите третью сторону треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ромбе  АВСD   АК – биссектриса угла 

САВ,       ВАD = 600, ВК = 12 см. Найдите 

площадь ромба. 

Контрольная работа № 4 

1 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину 

ограничивающей его окружности, если 

сторона правильного треугольника, 

вписанного в него, равна .35 см  

2). Вычислите длину дуги окружности с 

радиусом 4 см, если её градусная мера равна 

1200
. Чему равна площадь соответствующего 

данной  дуге кругового сектора? 

3). Периметр правильного треугольника, 

вписанного в окружность, равен .36 см  

Найдите периметр правильного 

шестиугольника, описанного около той же 

окружности. 

2 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину 

ограничивающей его окружности, если 

сторона квадрата, описанного около него, 

равна 6 см.  

2). Вычислите длину дуги окружности с 

радиусом 10 см, если её градусная мера равна 

1500
. Чему равна площадь соответствующего 

данной  дуге кругового сектора? 

3). Периметр квадрата, описанного около 

окружности, равен 16 дм. Найдите периметр 

правильного пятиугольника, вписанного в эту 

же окружность. 

 

Контрольная работа № 5 

1 вариант 

 

1). Начертите ромб АВСD. Постройте образ 

этого ромба: 

а) при симметрии относительно точки С; 

б) при симметрии относительно прямой АВ; 

в) при параллельном переносе на вектор АС ; 

г) при повороте вокруг точки D на 600
 по 

часовой стрелке. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая 

середины двух параллельных хорд 

окружности, проходит через её центр. 

 

3).
 *

 Начертите два параллельных отрезка, 

длины которых равны. начертите точку, 

являющуюся центром симметрии, при 

котором один отрезок отображается на 

другой. 

2 вариант 

 

1). Начертите параллелограмм АВСD. 

Постройте образ этого параллелограмма: 

а) при симметрии относительно точки D; 

б) при симметрии относительно прямой CD; 

в) при параллельном переносе на вектор BD ; 

г) при повороте вокруг точки А на 450
 против 

часовой стрелки. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая 

середины противоположных сторон 

параллелограмма, проходит через точку 

пересечения его диагоналей. 

 

3).
*
 Начертите два параллельных отрезка, 

длины которых равны. Постройте центр 

поворота, при котором один отрезок 

отображается на другой. 


		2021-10-18T23:28:19+0300
	Капустина Людмила Юрьевна




