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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения.  
Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. 

При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать адекватность полученного результата.  
Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 
Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», 

«Преобразования подобия». 
На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 8 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
8 КЛАСС 
 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 
Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 
Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

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

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

задач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются: 
1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 
2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 
3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 
4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 
5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 
8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
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людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 
 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 
 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 
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 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 
 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  
 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия 

с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 
 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 
Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и находить соответствующие длины. 
Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.  
Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 
Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач. 
Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 
Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

Специфика математики в качестве предмета общего образования  

заключается в том, что она изучается на протяжении всех одиннадцати лет  

обучения и служит опорой для освоения других предметов. Для изучения  

математики характерно последовательное и поступательное восхождение  

от самых элементарных навыков счета до овладения основами интегрального  

и дифференциального исчисления. На каждом следующем этапе этого  

восхождения обучающийся опирается на всю предшествующую  

математическую подготовку, следовательно, знания без пробелов – это залог  

успешного обучения математике. Поэтому так важно продвижение  

по «лестнице» планируемых результатов от класса к классу, чему и должна  

способствовать ориентация образовательного процесса на достижение  

планируемых результатов. Чтобы помочь обучающемуся в этом восхождении,  

необходимо обеспечить ему эффективную обратную связь, следовательно,  

организовать систему контроля и оценивания достижения планируемых 

результатов.  

Ориентация на достижение планируемых результатов должна пройти  

через все составляющие и все виды оценивания. 

Система оценки планируемых результатов складывается из двух  

связанных друг с другом составляющих: оценки процесса формирования  
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планируемых результатов, реализуемых в форме текущего и тематического  

оценивания, и оценки результата формирования планируемых результатов,  

реализуемой в форме итогового контроля. Однако основные принципы  

оценочной деятельности едины для всех составляющих, это: 

достоверность оценки, что включает в себя обоснованность,  

доказательность результата оценивания, его соответствие реальности;  

достижение этого принципа обеспечивается прежде всего инструментарием  

и процедурой проверки, в основе которых лежит ориентация на планируемые  

результаты; 

объективность оценки, что выражается в независимости оценивания  

от обстоятельств, от случайных факторов, в отсутствии предвзятого отношения  

к обучающемуся; достижение этого принципа возможно только при наличии  

норм и критериев оценки, то есть при реализации критериального подхода; 

информативность оценки, что подразумевает полноту и глубину проверки  

овладения планируемыми результатами, содержательность информации,  

получаемой в результате проведенной процедуры, проверки на различных 

уровнях; достижение этого принципа обеспечивается, в частности, реализацией  

уровневого подхода к оцениванию. 

В настоящее время в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 

разрабатывается соответствующая федеральной рабочей программе  

по математике система тематических диагностических работ для 5–6 классов,  

которая включает тематические работы (по основным темам курса) и итоговую  

работу по каждому году обучения. Работы будут размещены на сайте «Единое  

содержание общего образования». 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль, осуществляемый в конце года обучения, позволяет  

решить две важнейшие задачи: во-первых, задачу определения уровня  

математической подготовки обучающегося, динамики и перспектив его  

дальнейшего обучения (в этой части он является основой для промежуточной  

аттестации) и, во-вторых, задачу выявления конкретных недостатков, пробелов,  

недочетов в его знаниях и умениях, направлений работы по их коррекции  

и устранению. Решение этих центральных задач позволяет учителю  

осуществлять управление образовательным процессом, а обучающемуся  

самоуправление учением.  

Итоговый контроль имеет комплексный характер, поскольку в ходе этой  

процедуры осуществляется проверка системы планируемых результатов,  

включающей в себя не только элементы содержания, но также и типы освоения  

содержания обучения: 

 «знание и понимание» (математической терминологии, понятий, фактов,  

правил и способов действий), например, «понимать и правильно употреблять  

термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными  

дробями» (5 класс);  

 «применение» (правил, алгоритмов, способов решения задач), например,  

«вычислять периметр и площадь квадрата» (5 класс);  

 «функциональность» (использование знаний вне контекста  

формирования, во внеучебных ситуациях), например, «решать несложные задачи  

на измерение геометрических величин в практических ситуациях» (5 класс). 

Итоговый контроль, чтобы быть информативным, должен обеспечивать  

полноту и глубину проверки овладения обучающимися системой планируемых  

результатов для конкретного года обучения.  
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Традиционно итоговый контроль по математике проводится в форме  

контрольной работы или теста, состоящих из нескольких заданий различной  

сложности. 

Оценивание результата итоговой контрольной работы или теста  

рекомендуется выстраивать в соответствии со следующими приведенными ниже  

критериями, которые определяют уровни достижения планируемых результатов. 

 Если обучающийся действует самостоятельно в простых учебных  

ситуациях, демонстрируя освоение учебных действий с опорной  

системой знаний в рамках стандартных задач, то его математическая  

подготовка отвечает обязательному (удовлетворительному) уровню  

достижения планируемых результатов и может быть оценена отметкой  

«3». Овладение обязательным уровнем является достаточным для  

продолжения обучения.  

 Если обучающийся действует самостоятельно в типовых и в несложных  

измененных ситуациях, то его математическая подготовка отвечает  

повышенному уровню достижения планируемых результатов и может  

быть оценена отметкой «4». 

 Если обучающийся действует самостоятельно в сложных учебных  

ситуациях, применяет знания в незнакомых, нестандартных ситуациях,  

отражающих как учебные, так и внеучебные задачи на преобразование  

или создание нового способа решения проблемы, то его математическая  

подготовка отвечает высокому уровню достижения планируемых  

результатов и может быть оценена отметкой «5». 

Чтобы осуществить дифференцированное оценивание, в процедуру  

итогового контроля должны быть включены задания, соответствующие каждому  

уровню математической подготовки. Обращаем особое внимание на важность  

проверки достижения уровня обязательной математической подготовки как  

самостоятельной задачи оценивания. Достижение или недостижение уровня  

обязательной подготовки – это ключевая информация, характеризующая  

качество математической подготовки обучающегося. 

Определение уровня достижения планируемых результатов может  

осуществляться на основе процента от числа выполненных верно заданий  

следующим образом:  

 обучающийся не достиг обязательного уровня подготовки, и ему  

выставляется отметка «2», если он выполнил менее 65% заданий  

обязательного уровня подготовки, включенных в контрольную работу  

или тест; 

 обучающийся достиг обязательного уровня подготовки, ему  

выставляется отметка не ниже «3», если он выполнил не менее 65%  

заданий обязательного уровня подготовки, включенных в итоговую  

работу; 

 обучающийся достиг повышенного уровня, ему выставляется отметка не  

ниже «4», если он выполнил не менее 65% общего числа заданий  

итоговой работы; 

 обучающийся достиг высокого уровня, ему выставляется отметка «5»,  

если он выполнил не менее 85% заданий итоговой работы. 

Например, контрольная работа содержит 10 заданий, из них 7 заданий  

относятся к обязательному уровню, 2 задания к повышенному уровню  

и 1 задание к высокому уровню. Если обучающийся выполнил верно 5 заданий  

обязательного уровня, то ему выставляется отметка «3», если обучающийся  
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выполнил верно все 7 заданий обязательного уровня, то ему выставляется  

отметка «4», если же обучающийся выполнил верно 9 заданий, то ему  

выставляется отметка «5».  

Если в тесте предусмотрено начисление баллов за выполнение заданий,  

например, от 0 до 2 баллов, то проценты вычисляются аналогичным образом, но  

от общего балла. Например, максимальный балл за тест равен 26, в том числе, 

за задания обязательного уровня подготовки можно максимально набрать  

18 баллов, за задания повышенных уровней – 8 баллов. Обучающийся получит  

отметку «2», если наберет менее 12 баллов, отметку «3», если наберет от 12  

до 16 баллов, отметку «4», если наберет от 17 до 21 балла, и отметку «5»,  

если наберет не менее 22 баллов.  

Обращаем внимание на то, что во всех описанных случаях реализовано  

право обучающегося на ошибку. 

Критериальное оценивание – это сравнение образовательных достижений  

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам  

образовательного процесса критериями. Поэтому в целях воспитания  

у обучающихся осознанного и ответственного отношения к собственному  

учению, формирования собственной оценочной деятельности целесообразно  

заранее знакомить их с конкретными критериями выставления отметок  

за выполнение итоговой оценочной процедуры.  

Важно также помнить, что оценивание будет информативным только в том  

случае, если обучающийся получит в качестве результата прохождения  

оценочной процедуры итогового контроля не только отметку, но и краткие  

выводы о своих достижениях на конец учебного года, об уровне своей  

математической подготовки. Составить такое резюме можно на основе анализа  

выполнения обучающимся как работы в целом, так и отдельных заданий,  

включенных в работу, причем акцент должен быть сделан на качестве овладения  

соответствующими планируемыми результатами.  

Тематический контроль 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценивания уровня  

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

В федеральной рабочей программе по математике обозначены основные темы  

каждого курса, составляющего учебный предмет «Математика». Однако  

основная тема курса может быть разбита на более «мелкие» темы, например,  

в курсе математики 5 класса в рамках одной из основных тем «Натуральные  

числа и ноль» можно выделить темы «Натуральные числа», «Делимость чисел»,  

«Действия с натуральными числами», соответственно такому структурированию  

может быть организован и тематический контроль. 

Тематические планируемые результаты, определяемые учителем, должны  

быть ориентированы на итоговые результаты года обучения с учетом этапности  

их формирования. Однако это не означает, что содержание, не отраженное  

в итоговых результатах, не может включаться в тематическую проверку.  

Например, в федеральной рабочей программе в 5 классе планируемые  

результаты по теме «Делимость чисел» отсутствуют. На данном этапе обучения  

они являются промежуточными, подготавливают обучающихся к изучению  

обыкновенных дробей. Приведем пример задания, которое им встретится  

при изучении обыкновенных дробей. 

 Текущее оценивание 

Текущее оценивание представляет собой процедуру по сопровождению  

и направлению индивидуального продвижения обучающегося в освоении  
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программного материала и в овладении планируемыми результатами. В ходе  

формирования планируемых результатов обучения учителем осуществляется  

управление данным процессом. Для этого он организует различные  

мероприятия, имеющие целью контролировать и направлять процесс обучения,  

в случае необходимости вносить коррективы в содержание обучения  

или в планирование. Например, на этапе введения нового знания важно  

зафиксировать «схватывание» и первичное понимание обучающимися нового  

материала, основных идей и понятий, на этапе закрепления навыков – качество  

формирования умений и навыков, полноту овладения содержанием.  

Текущая оценка может быть как формирующей (поддерживающей  

и направляющей усилия обучающегося), так и диагностической  

(способствующей выявлению пробелов и проблем).  

В целях текущего оценивания учителем проводятся различные виды работ,  

направленные на проверку процесса формирования как теоретических знаний,  

так и практических навыков, главным из последних является умение решать  

математические задачи.  

К текущему оцениванию по математике относится оценка учителем  

результатов различных видов деятельности обучающегося: 

– устного/письменного ответа у доски (доказательство теоремы, решение  

текстовой задачи, изложение теории и т.п.); 

– выполнения письменной самостоятельной работы (выполнение  

упражнений и решение задач различной сложности); 

– выполнения практической работы (построение геометрических фигур  

и конфигураций, диаграмм, графиков, проведение статистического  

эксперимента, опроса и т. п.); 

– выполнения проверочных работ (математического диктанта  

для проверки овладения терминологией, теста на проверку сформированности  

базовых умений по теме и пр.). 

Объектом текущей оценки могут являться тематические планируемые  

результаты, этапы овладения ими, однако также учителем может быть  

организована проверка отдельных «сквозных» навыков, например, устного счета  

или письменных вычислений, решения геометрических задач на построение  

или на доказательство и т.п. 

В каждом случае при оценке деятельности обучающегося учитель должен  

пользоваться едиными критериями, что обеспечивает объективность получаемой  

обучающимся оценки его достижений и дает информацию об уровне освоения  

планируемым результатом. 

В основе оценивания лежат следующие общие критерии, основанные на  

степени самостоятельности обучающегося и сложности ситуации.  

Обучающемуся может быть выставлена: 

 отметка «5», если он действует самостоятельно в сложных учебных  

или во внеучебных ситуациях; 

 отметка «4», если он действует самостоятельно в широком спектре  

типовых, в комплексных и в измененных учебных ситуациях; 

 отметка «3», если он действует самостоятельно в простых типовых  

учебных ситуациях. 

Обучающемуся, который демонстрирует отдельные простейшие действия  

или выполняет эти действия с опорой на помощь, не может быть выставлена  

даже минимальная положительная отметка, его подготовка может быть  

скорректирована на основе дополнительной работы по выявлению пробелов  
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и типичных ошибок.  

Обучающемуся, который испытывает значительные трудности даже  

в простейших случаях, требуется специальная индивидуальная коррекционная  

работа. 

Покажем, как применяются общие критерии оценивания при выполнении  

различных учебных действий. 

Приведем критерии при оценивании умения сравнивать и упорядочивать  

обыкновенные, десятичные дроби (5 класс) и примеры заданий,  

соответствующие каждому критерию. 

 Отметка «5» выставляется, если при выполнении задания обучающийся 

может объяснить, создать и рационально использовать различные  

нетиповые способы сравнения и упорядочивания дробей, что  

свидетельствует о том, что он может действовать самостоятельно  

в сложных учебных ситуациях.  

 Отметка «2» выставляется, если обучающийся знает лишь отдельные  

базовые алгоритмы сравнения дробных положительных чисел 

и применяет их неустойчиво даже в простейших ситуациях. Например,  

он может сравнить десятичные дроби с одинаковым числом разрядов  

в дробной части: 0,99 и 0,95, но затрудняется сравнить две десятичные  

дроби, имеющие дробные части различной «длины»: 0,99 и 0,9191,  

или с нулями в некоторых разрядах: 0,099 и 0,009.  

Применим критерии при оценивании выполнения практической работы  

по измерению величин углов с помощью транспортира (5–6 классы).  

 Обучающийся смог выполнить измерение величины одного острого  

угла, воспользовался подсказкой учителя продлить стороны другого  

острого угла и измерил его градусную меру верно, но не смог измерить  

величину тупого угла. Отметка «2». 

 Обучающийся справился с измерением острого, тупого и прямого углов,  

расположенных на листе бумаги в стандартном положении,  

не потребовавших от него дополнительных действий (простая  

ситуация), верно записал их градусные меры с помощью обозначений.  

Отметка «3». 

 Обучающийся самостоятельно измерил различные углы  

вне зависимости от их расположения на листе бумаги, в случаях  

необходимости воспользовался дополнительными построениями.  

Отметка «4» 

 Обучающийся распознал и измерил все углы в заданной конфигурации  

(например, вертикальные или смежные углы), или измерил величины  

углов многоугольника, или воспользовался транспортиром  

с нестандартной шкалой. Отметка «5». 

Применим общие критерии при оценивании умения доказывать теорему  

по геометрии (7–9 классы). 

 Обучающийся корректно воспроизвел чертеж, приведенный в учебнике,  

изложил доказательство в полном и точном соответствии с текстом  

в учебнике. Запнувшись в ходе пересказа, не смог продолжить, начал  

изложение сначала, с трудом довел доказательство до конца. Не может  

ответить по чертежу на вопросы уточняющего характера, не может дать  

пояснения своими словами. Он испытывает серьезные затруднения  

в типовой ситуации – отметка «2». 

 Обучающийся выполнил чертеж и воспроизвел доказательство, следуя  
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заданной логике, возможно, допуская некоторые неточности  

и логические пропуски, но исправляя их с помощью учителя,  

не допускал существенных ошибок в формулировках. Он затруднился  

ответить на вопросы, но показал общее понимание теоремы, ее места  

в общей системе, смог привести пример применения теоремы  

при решении типовой простой задачи только с помощью учителя.  

Он действует самостоятельно в простых типовых учебных ситуациях – 

отметка «3». 

 Обучающийся корректно воспроизвел чертеж, приведенный в учебнике,  

рассмотрел различные возможные конфигурации и случаи, воспроизвел  

доказательство в соответствии с логикой, данной в учебнике. Он смог  

воспроизвести доказательство с измененными буквенные обозначения  

и чертежом, некоторые моменты доказательства пояснил своими  

словами, корректно и адекватно используя изученную терминологию,  

сформулировал следствия, смог привести пример применения теоремы  

при решении стандартной задачи. Обучающийся действует  

самостоятельно в широком спектре типовых, комплексных  

и измененных учебных ситуаций – отметка «4». 

 Обучающийся корректно воспроизвел чертеж, приведенный в учебнике,  

некоторые трудные моменты смог объяснить одноклассникам, отвечая  

на их вопросы, рассмотрел теорему для частного случая, адаптируя  

заданное доказательство. Он пояснил, как данная теорема проявляется  

или может быть использована в реальной практической ситуации,  

привлекал для этого дополнительные теоретические соображения.  

Обучающийся действует самостоятельно в сложных учебных - отметка «5». 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Четырёхугольники  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

2 
Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках, подобные 

треугольники 
 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

3 
Площадь. Нахождение площадей 

треугольников и многоугольных фигур. 

Площади подобных фигур 
 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

4 
Теорема Пифагора и начала 

тригонометрии 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

5 

Углы в окружности. Вписанные и 

описанные четырехугольники. 

Касательные к окружности. Касание 

окружностей 

 13   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

6 Повторение, обобщение знаний  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
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8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 Параллелограмм, его признаки и свойства  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671af2 

2 Параллелограмм, его признаки и свойства  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671ca0 

3 Параллелограмм, его признаки и свойства  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671ca0 

4 
Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 

ромб, квадрат), их признаки и свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671dea 

5 
Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 

ромб, квадрат), их признаки и свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671f20 

6 
Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 

ромб, квадрат), их признаки и свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867209c 

7 Трапеция  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672358 

8 Равнобокая и прямоугольная трапеции  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867252e 

9 Равнобокая и прямоугольная трапеции  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672858 

10 Метод удвоения медианы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672b14 

11 Центральная симметрия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672b14 

12 Контрольная работа по теме "Четырёхугольники"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672c9a 

13 Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671af2
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671dea
https://m.edsoo.ru/88671f20
https://m.edsoo.ru/8867209c
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/8867252e
https://m.edsoo.ru/88672858
https://m.edsoo.ru/88672b14
https://m.edsoo.ru/88672b14
https://m.edsoo.ru/88672c9a
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отрезках https://m.edsoo.ru/8867337a 

14 Средняя линия треугольника  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672e0c 

15 Средняя линия треугольника  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672f38 

16 Трапеция, её средняя линия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672358 

17 Трапеция, её средняя линия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673064 

18 Пропорциональные отрезки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673794 

19 Пропорциональные отрезки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673794 

20 Центр масс в треугольнике  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886738fc 

21 Подобные треугольники  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673a78 

22 Три признака подобия треугольников  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673bae 

23 Три признака подобия треугольников  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673d52 

24 Три признака подобия треугольников  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867400e 

25 Три признака подобия треугольников  1      

26 Применение подобия при решении практических задач  1      

27 Контрольная работа по теме "Подобные треугольники"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867445a 

28 Свойства площадей геометрических фигур  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886745fe 

29 Формулы для площади треугольника, параллелограмма  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674860 

https://m.edsoo.ru/8867337a
https://m.edsoo.ru/88672e0c
https://m.edsoo.ru/88672f38
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/88673064
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/886738fc
https://m.edsoo.ru/88673a78
https://m.edsoo.ru/88673bae
https://m.edsoo.ru/88673d52
https://m.edsoo.ru/8867400e
https://m.edsoo.ru/8867445a
https://m.edsoo.ru/886745fe
https://m.edsoo.ru/88674860


18 
 

30 Формулы для площади треугольника, параллелограмма  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674a22 

31 Формулы для площади треугольника, параллелограмма  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674a22 

32 Формулы для площади треугольника, параллелограмма  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675288 

33 Формулы для площади треугольника, параллелограмма  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867542c 

34 Вычисление площадей сложных фигур  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674e78 

35 Площади фигур на клетчатой бумаге  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867473e 

36 Площади подобных фигур  1      

37 Площади подобных фигур  1      

38 Задачи с практическим содержанием  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675558 

39 Задачи с практическим содержанием  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675684 

40 
Решение задач с помощью метода вспомогательной 

площади 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674f90 

41 Контрольная работа по теме "Площадь"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867579c 

42 Теорема Пифагора и её применение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675918 

43 Теорема Пифагора и её применение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675918 

44 Теорема Пифагора и её применение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675abc 

45 Теорема Пифагора и её применение  1      

46 Теорема Пифагора и её применение  1      

https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88675288
https://m.edsoo.ru/8867542c
https://m.edsoo.ru/88674e78
https://m.edsoo.ru/8867473e
https://m.edsoo.ru/88675558
https://m.edsoo.ru/88675684
https://m.edsoo.ru/88674f90
https://m.edsoo.ru/8867579c
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675abc


19 
 

47 

Определение тригонометрических функций острого 

угла прямоугольного треугольника, 

тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675d32 

48 Основное тригонометрическое тождество  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675f44 

49 Основное тригонометрическое тождество  1      

50 Основное тригонометрическое тождество  1      

51 
Контрольная работа по теме "Теорема Пифагора и 

начала тригонометрии" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1407e8 

52 
Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1415b2 

53 
Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141940 

54 
Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141b34 

55 Углы между хордами и секущими  1      

56 Углы между хордами и секущими  1      

57 
Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

признаки и свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a140f86 

58 
Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

признаки и свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1416d4 

59 
Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

признаки и свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1416d4 

60 
Применение свойств вписанных и описанных 

четырёхугольников при решении геометрических задач 
 1      

61 Применение свойств вписанных и описанных  1      

https://m.edsoo.ru/88675d32
https://m.edsoo.ru/88675f44
https://m.edsoo.ru/8a1407e8
https://m.edsoo.ru/8a1415b2
https://m.edsoo.ru/8a141940
https://m.edsoo.ru/8a141b34
https://m.edsoo.ru/8a140f86
https://m.edsoo.ru/8a1416d4
https://m.edsoo.ru/8a1416d4
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четырёхугольников при решении геометрических задач 

62 
Взаимное расположение двух окружностей, общие 

касательные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1410a8 

63 Касание окружностей  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1410a8 

64 
Контрольная работа по теме "Углы в окружности. 

Вписанные и описанные четырехугольники" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141c88 

65 
Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 

классов, обобщение знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

66 
Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 

классов, обобщение знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141efe 

67 Итоговая контрольная работа  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142368 

68 
Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 

классов, обобщение знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1420ac 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   0    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a141c88
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141efe
https://m.edsoo.ru/8a142368
https://m.edsoo.ru/8a1420ac
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