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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы   7 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),  

«Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 

19.05.98. № 1236), примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2014. – с. 19-21) 

 Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Цель изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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 культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира 

(одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 



 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад 

в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается 

умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; вводится новый класс задач 

- на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие 

параллельных прямых; даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства 

треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников). 

 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится не 

менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии может 

быть следующим: 

3 часов в неделю алгебры, итого 102 часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

В том числе: контрольных работ-5 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

контрольных, самостоятельных работ.  



Уровень обучения – базовый. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение,  2020. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 

2008—2013. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2012 

Учебно-методический комплекс ученика: 

Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 

2020. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических 

фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера 

угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 

фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения очевидных или известных из 

курса математики I— 6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 

вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе 

которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным 

моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

Глава 2. Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей 

схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 

следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения 

признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в 



дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в 

курсе стереометрии. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

Повторение. Решение задач. (10 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 

класса. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе 

 В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у обучающихся 

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

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

1. планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

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

поиска пути и способов решения; 

3. исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

4. 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; 

5. проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

6. поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны: 

 знать/понимать
1
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

                                                           

1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 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 аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
        Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностные: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности 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; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 
3. формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 
6. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

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

рассуждений; 
метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовых связей; 
5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 
8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 
12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 
15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 



17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2. умение работать с геометрическим 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; 
3. овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 
5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

– о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 
6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур (треугольника); 
7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
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Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

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

Целью контроля должны быть не только и не столько выявление умений учащихся решать те 

или иные конкретные уравнения, неравенства и т.п., но и выявление уровня сформированности  

общеучебных (надпредметных) умений. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся на уроках математики являются 

письменные работы и устный опрос. 

Следует иметь ввиду, что письменные работы позволяют в основном выявить уровень 

предметных знаний учащихся, в то время, как устный опрос и «система зачетов» дает 

возможность в большей степени выявить уровень надпредметных учебных умений. Отсюда 

вытекает необходимость сбалансированности указанных форм проверки учебных достижений 

учащихся.  

 Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. Следует 

различать эти понятия. Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое 

осуществляется человеком. Отметка выступает как результат этого процесса (результат 

действия), как его условно формальное (числовое) выражение. 

  Необходимо помнить, что отметка - это не вид поощрения или наказания учащегося. Это 

информация, выраженная в числовой (наиболее удобной) форме об уровне знаний и умений 

школьника по данной теме (разделу) на момент проверки (осуществления контроля). Отметка 

выставляется не за «работу» на уроке, поскольку оценивается не «активность» учащегося во время 

работы, а  уровень знаний, которые показал учащийся в процессе этой работы. Безусловно, 

проявление активности учащегося, попытки и стремление участвовать в работе должны всячески 

поощряться и стимулироваться, но для этого существуют другие педагогические приемы. 

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и его 

родителям) сделать необходимые выводы и в конечном итоге наносит значительный вред 

школьнику. 

Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем производится 

сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются действия, производимые учеником в 

настоящем, с аналогичными действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы 

имеем личностный способ оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой 

(образцом) выполнения действий, то обращаемся к нормативному способу. В случае 

сопоставительного способа оценивания происходит сравнение действий ученика с аналогичными 

действиями других учеников. В текущей учебной работе учитель, как правило, использует 

личностный способ оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – 

нормативный. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.   

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми знаниями 

и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые определены программой 

по математике для средней школы. 



К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять; потеря корня или сохранение 

постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики функций в объеме программных 

требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к 

искажению или существенному упрощению  задачи. 

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное 

усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не 

относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений, 

небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом решения задачи), 

орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п. 

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и исправления, 

свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться недочетами и вести 

к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя,  расположение записей и 

чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не относится также и 

нерациональный способ решения тех  или иных задач, если отсутствуют специальные указания 

(требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено это задание. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 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 от-

личаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  

преобразования, получен верный ответ, последовательно  записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3  

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

При выставлении четвертной  отметки учащегося учитывается его успешность на 

протяжении всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки 

учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. В тоже время следует иметь в 

виду, что итоговая отметка по математике не выводится как среднее арифметическое полученных 

учащимся отметок за весь период обучения. Прежде всего, она отражает степень продвижения 

школьника в рамках учебного предмета и отвечает на вопрос: соответствуют ли итоговые знания 

учащегося по данной теме (разделу) отметке «5» («4»; «3»). Наличие текущей 

неудовлетворительной отметки не является причиной, препятствующей выставлению итоговой 

отметки «5», если у учителя есть основание считать, что данная тема (раздел) полностью усвоены 

учащимся. 

 



Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником 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. 

      Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

№ урока Содержание учебного материала § п.п.  

Глава 1. Начальные геометрические сведения 

1.  Прямая и отрезок § 1 1,2  

2.  Луч и угол § 2 3 и 4  

3.  Сравнение отрезков и углов § 3 5,6  

4.  Измерение отрезков § 4 7, 8  

5.  Измерение углов § 5 9, 10  

6.  Измерение углов § 5 9, 10  

7.  Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые § 6 11,12  

8.  Перпендикулярные прямые § 6 12  

9.  Решение задач      

10.  
Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения»     

 

Глава 2. Треугольники 

11.    Первый признак равенства треугольников § 1 14, 15  

12.  Первый признак равенства треугольников § 1 15  

13.  Первый признак равенства треугольников § 1 15  

14.  Перпендикуляр к прямой § 2 16   

15.  Медиана, биссектриса, высота треугольника § 2 17  

16.  Свойства равнобедренного треугольника § 2 18  

17.  Второй признак равенства треугольника § 3 19  

18.  Третий признак равенства треугольника § 3 20  

19.  Второй и третий признаки равенства треугольника § 3 19-20  

20.  Второй и третий признак равенства треугольника § 3 19-20  

21.   Окружность § 4 21  

22.  Построения циркулем и линейкой § 4 22  

23.  Задачи на построение § 4 23  

24.  Решение задач на построение § 4 23  

25.  Решение задач по теме «Треугольники»   14-23   

26.  Решение задач по теме «Треугольники»   14-23   

27.  Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»      

Глава 3. Параллельные прямые 

28.  Определение параллельных прямых § 1 24    

29.  Признаки параллельности двух прямых § 1 25  

30.  Признаки параллельности двух прямых § 1 25    

31.  Практические способы построения параллельных прямых § 2 26  

32.  Об аксиомах  геометрии  § 2 27   

33.  Аксиома параллельных прямых  § 2  28  

34.  
Теорема об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей 
§ 2 29 

 

35.  
Теорема об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей § 2 29 

 

36.  Углы с соответственно параллельными или § 2 30  



перпендикулярными сторонами 

37.  Решение задач      

38.  Решение задач      

39.  Решение задач      

40.  Контрольная работа № 3  по теме «Параллельные прямые»    

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

41.  Теорем о сумме углов треугольника § 1 31  

42.  
   Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 
§ 1 32 

 

43.  Соотношения между сторонами и углами треугольника § 2 33  

44.  Соотношения между сторонами и углами треугольника § 2 33  

45.  Неравенство треугольника § 2 34  

46.  Решение задач по теме «Сумма углов треугольник»      

47.  
Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника     

 

48.  Некоторые свойства прямоугольного треугольника § 3 35  

49.  Некоторые свойства прямоугольного треугольника § 3 35  

50.  Признаки равенства прямоугольных треугольников § 3 36  

51.  Признаки равенства прямоугольных треугольников § 3 36  

52.  
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми § 3 38 

 

53.  Построение треугольника по трем элементам § 4 39  

54.  Построение треугольника по трем элементам § 4 39  

55.  Построение треугольника по трем элементам § 4 39  

56.  
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения»     

 

57.  
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения»   

 

58.  
Контрольная работа № 5  по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения»   

 

59.  Повторение    

60.  Повторение    

61.  Повторение    

62.  Повторение    

63.  Повторение    

64.  Повторение    

65.  Повторение    

66.  Повторение    

67.  Повторение    

68.  Повторение    
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