


Данная рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и на основе 

примерной программы по геометрии и рабочей программы, составленной 

Т.А. Бурмистровой для общеобразовательных учреждений курса геометрии и 

УМК «Геометрия 7 -9 класс», Л.С. Атаносяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева  

и др. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем Федерального государственного 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании: 

−   авторского сборника примерных рабочих программ «Геометрия. 7-9 

классов: учебное пособие для общеобразоват. организаций» сост. 

Т.А.Бурмистрова -  М.: Просвещение, 2020.  

− УМК: Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  М: Просвеще-

ние, 2017-2020. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие ло-

гического мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвое-

нию предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки гео-

метрического характера необходимы для трудовой деятельности и професси-

ональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных пред-

ставлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соот-

ношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 



и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также ка-

честв мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-

ном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внима-

ния, активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую актив-

ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и кри-

тичность мышления) и умение  аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с ин-

дукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. При обучении геометрии формируются умения и 

навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональ-

ных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обу-

чения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логи-

ческого мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений 

и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют форми-

рованию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрыва-

ют механизм логических построений и учат их применению. Тем самым гео-

метрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, фор-

мируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, спо-

собствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, 

геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Её изучение  развивает воображение школьников, существенно обогащает и 

развивает их пространственные представления. 

Место предмета в учебном плане. Настоящая программа является 

программой базового уровня обучения,  составлена в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ №44  на 2 часа в неделю (68 часов в год), за три года 

обучения 204 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  «Геометрия» на уровне основного общего образования 

 



Освоение учебного предмета «Алгебра» должно обеспечивать достиже-

ние на уровне основного общего образования следующих личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Алгебра» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математи-

ки, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различ-

ных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 

пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач матема-

тической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию матема-

тических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математи-

ческие закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 



ориентацией в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, пониманием математической науки как сферы человеческой дея-

тельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овла-

дением языком математики и математической культурой как средством по-

знания мира; овладением простейшими навыками исследовательской дея-

тельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здо-

ровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформи-

рованностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 

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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к 

действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других 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 не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осо-

знавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-



зов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Алгебра» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсаль-

ными регулятивными действиями. 

     1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формиро-

вание базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов по-

знания окружающего мира; применение логических, исследовательских опе-

раций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существен-

ные признаки математических объектов, понятий, отношений между поняти-

ями; 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 проти-

воречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерностей и противоречий; делать выводы с ис-

пользованием законов логики, дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; разбирать 

доказательства математических утверждений (прямые и от противного), про-

водить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновы-

вать 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 иссле-

довательский 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; самостоя-

тельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результа-

тов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а 

также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: выявлять недостаточность и избыточность ин-

формации, данных, необходимых для решения задачи; выбирать, анализиро-

вать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; выбирать форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформиро-

ванность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 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, вы-

сказывать 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 вы-

ступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 



Сотрудничество: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных математических задач; при-

нимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы; обобщать мнения нескольких людей; участвовать в группо-

вых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: самостоятельно составлять план, алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректиро-

вать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: владеть способами самопроверки, самоконтроля процес-

са и результата решения математической задачи; предвидеть трудности, ко-

торые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятель-

ность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных труд-

ностей; оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели 

и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, нахо-

дить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

Планируемы результаты освоения курса 

ГЕОМЕТРИИ в 7—9 классах 

Геометрические фигуры 

· Оперировать  понятиями геометрических фигур; 

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

· применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов ре-

шения; 



· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или ал-

горитмам; 

· формулировать свойства и признаки фигур; 

· доказывать геометрические утверждения; 

· владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содер-

жания; 

· использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жиз-

ни. 

Измерения и вычисления 

· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

· применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

· оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о величинах; 

· применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно и которые 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул дли-

ны, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вы-

числять расстояния между фигурами, применять тригонометрические фор-

мулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности; 

· проводить простые вычисления на объёмных телах; 

· формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять 

формулы и вычислять площади в простых случаях; 

· проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях 

в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

· Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 

· изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 



· свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 

· выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

· изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простей-

ших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

· Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

· оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приё-

мами построения фигур с использованием движений и преобразований подо-

бия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах 

и в реальных ситуациях окружающего мира; 

· строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

· применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· распознавать движение объектов в окружающем мире; 

· распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

· применять свойства движений и применять подобие для построений и вы-

числений. 

Векторы и координаты на плоскости 

· Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произ-

ведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

· определять приближённо координаты точки по её изображению на коорди-

натной плоскости; 

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение векторов, определять в простей-

ших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на со-

ставляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться форму-

лой вычисления расстояния между точками по известным координатам, ис-

пользовать уравнения фигур для решения задач; 

· применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать векторы для решения простейших задач на определение ско-

рости относительного движения; 

· использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 



· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

· знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

· понимать роль математики в развитии России; 

· характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Методы математики 

· Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов ма-

тематических задач; 

· приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства; 

· используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 

· выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

· использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

· применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
 

Содержание курса  ГЕОМЕТРИИ в 7—9 классах 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, 

линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометри-

ческих фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распозна-

вание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольни-

ки. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро угольный, тупоуголь-

ный треугольники. Внешние углы тре угольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапе-

ция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ром-

ба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные 

и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Впи-

санные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, 

правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 



Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положе-

нием и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, паралле-

лепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простей-

ших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. При знаки равенства 

треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Ак-

сиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. 

Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности. 

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треуголь-

ники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измере-

ния длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской 

фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы из-

мерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; из-

мерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометриче-

ские функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометриче-

ские функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использо-

ванием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и пло-

щади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, ли-

нейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум 

сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Де-

ление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредмет-

ном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный пере-

нос. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

 

 



Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов 

в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение 

векторов. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 

точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение век-

торов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные раз-

делы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рацио-

нальные числа. Потребность в иррациональных числах.  Школа Пифагора.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение бук-

венной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Де карт. История вопроса о нахож-

дении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. 

Н. Тар талья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель,Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Фер-

ма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибонач-

чи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Ис-

токи теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Пас-

каль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Пла-

тон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция уг-

ла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа . Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер, 

Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лоба-

чевский, П. Л. Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Пётр I, школа математическихи нави-

гацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. Космическая про-

грамма и М. В. Келдыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

Основные направления 
воспитательной деятельности 

 

Патриотическое воспи-

тание: 

проявлением интереса к 

прошлому и настоящему 

российской математики, 

ценностным отношением 

к достижениям россий-

ских математиков и рос-

сийской математической 

школы, к использованию 

этих достижений в других 

науках и прикладных 

сферах. 

 

Гражданское и духовно-

нравственное воспита-

ние: 

готовностью к выполне-

нию обязанностей граж-

данина и реализации его 

прав, представлением о 

математических основах 

функционирования раз-

личных структур, явле-

ний, процедур граждан-

ского общества (выборы, 

опросы и пр.); готовно-
 



 

стью к обсуждению эти-

ческих проблем, связан-

ных с практическим при-

менением достижений 

науки, осознанием важно-

сти морально-этических 

принципов в деятельности 

учёного. 

 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное 

участие в решении прак-

тических задач математи-

ческой направленности, 

осознанием важности 

математического образо-

вания на протяжении всей 

жизни для успешной про-

фессиональной деятель-

ности и развитием необ-

ходимых умений; осо-

знанным выбором и по-

строением индивидуаль-

ной траектории образова-

ния и жизненных планов с 

учётом личных интересов 

и общественных потреб-

ностей. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Эстетическое воспита-

ние: 

способностью к эмоцио-

нальному и эстетическому 

восприятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

умению видеть математи-

ческие закономерности в 

искусстве. 

 

Ценности научного по-

знания: 

ориентацией в деятельно-

сти на современную си-

стему научных представ-

лений об основных зако-

номерностях развития 

человека, природы и об-

щества, пониманием ма-

тематической науки как 

сферы человеческой дея-

тельности, этапов её раз-

вития и значимости для 

развития цивилизации; 

овладением языком мате-

матики и математической 

культурой как средством 

познания мира; овладени-

ем простейшими навыка-

 



 

ми исследовательской 

деятельности. 

 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

готовностью применять 

математические знания в 

интересах своего здоро-

вья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое 

питание, сбалансирован-

ный режим занятий и 

отдыха, регулярная физи-

ческая активность); сфор-

мированностью навыка 

рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и 

такого же права другого 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экологическое воспита-

ние: 

ориентацией на примене-

ние математических зна-

ний для решения задач в 

области сохранности 

окружающей среды, пла-

нирования поступков и 

оценки их возможных 

последствий для окружа-

ющей среды; осознанием 

глобального характера 

экологических проблем и 

путей их решения. 
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