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Программа разработана в соответствии ФГОС  ООО и на основе сборника 

рабочих программ:   

Алгебра и начала анализа. Сборник рабочих  программ. 10-11 классы. Базовый 

и углублённый уровни.ФГОС/сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 

2018;   

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 - 11 классы. Базовый и 

углублённый уровни.ФГОС/сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 

2020. 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечиватьдостижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

 характеризуются: 

  

1. Гражданское воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, пред-

ставлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению эти-

ческих проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; признания  

неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовности к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности.  

 

2. 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;  

уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн). 

 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объ-

ектов, 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 матема-

тической 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; 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознания значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, стремления к 

овладению достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; со-

знательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной 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; 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

7. Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математическогообразования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений;  

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности,  

готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её; 

готовности к эстетическому обустройству собственного быта; 



экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опы-

та других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осозна-

вать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; спо-

собностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-

зов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулиро-

вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные нули достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произ-

вольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной зада-

чи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 4) осознанное вла-

дение логическими действиями определения  

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых 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, моде-

ли 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 спосо-

бы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргу-

ментировать 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 об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни;  

11) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в услови-

ях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умения понимать и использовать  математические средства наглядности (рисунки, чер-

тежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки;  



14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач;  

15) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответ-

ствии 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 ис-

следовательского характера;  

предметные:   

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формиро-

вание представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятель-

но составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для реше-

ния задач из математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных за-

висимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уме-

ние решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене-

нию известных алгоритмов.  

 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий  

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

– целеполаганию, включая  постановку но-

вых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

– самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале;  

– планировать пути достижения целей;  

 

– самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи;  

– построению жизненных планов во вре-

менной перспективе;  

– при планировании достижения целей са-

мостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

– выделять альтернативные способы дости-



– устанавливать целевые приоритеты;  

– уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им;  

– принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров;  

– осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

– адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как 

в конце действия, так и по ходу его реали-

зации;  

– основам прогнозирования как предвиде-

ния будущих событий и развития процесса.  

 

жения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ;  

– основам саморегуляции в учебной и по-

знавательной деятельностив форме осо-

знанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достиже-

ние поставленных целей;  

– осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач;  

– адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение зада-

чи;  

– адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной дея-

тельности;  

– основам саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

– прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей.  

 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве;  

– формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности;  

– устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

– аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом;  

– задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь;  

– адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности, ре-

шения различных коммуникативных задач;  

– владеть устной и письменной речью;  

 

– учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в со-

трудничестве;  

– учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и под-

ходов к решению проблемы;  

– продуктивно разрешать конфликты на 

–  основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; до-

говариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов;  

– брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство);  

– оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

– осуществлять коммуникативную рефлек-

сию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

– в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 



– строить монологическое контекстное вы-

сказывание;  

– организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия;  

– планировать общие способы работы;  

– осуществлять контроль, коррекцию, оцен-

ку действий партнёра, уметь убеждать;  

– работать в группе — устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

– интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

– основам коммуникативной рефлексии;  

– использовать адекватные языковые сред-

ства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей;  

–  отображать в речи (описание, объясне-

ние) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи.  

 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

– вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка;  

– следовать морально-этическим и психоло-

гическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нуж-

ды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совмест-

ной деятельности;  

– устраивать эффективные групповые об-

суждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений;  

– в совместной деятельности чётко форму-

лировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей.  

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

– основам реализации проектно-

исследовательской деятельности;  

– проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  

– осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;  

– создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

– осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– давать определение понятиям;  

– устанавливать причинно-следственные 

связи;  

– осуществлять логическую операцию уста-

новления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия — осуществлять логи-

ческую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

 

– основам рефлексивного чтения;  

– ставить проблему, аргументировать её ак-

туальность;  

– самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения 

и  

эксперимента;  

– выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов;  

– организовывать исследование с целью 

проверки гипотез;  

– делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргумента-

ции.  

 



объёмом;  

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи-

ческих операций;  

– строить классификацию на основе отри-

цания;  

– строить логическое рассуждение, вклю-

чающее установление причинно-

следственных связей;  

– объяснять явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования;  

– основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения;  

– структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий;  

– работать с метафорами — понимать пере-

носный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ   10–11   КЛАССОВ 

 

Алгебра 10 класс 

1. Повторение курса алгебры за 7-9 классы( 6 часов) 

        Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые неравен-

ства и неравенства и с одной переменной первой степени. Квадратные корни. Квадратные уравне-

ния и неравенства. Свойства и графики функций. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания  по основным темам алгеб-

ры за 7-9 кл. 

2. Степень с действительным показателем (13 часов) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифмети-

ческий корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным по-

казателями. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять опреде-

ления арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений 

и преобразовании выражений. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных мотиви-

руется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и возведению 

в степень, а значит, возможностью решать уравнения 
ха = b. 

Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической десятич-

ной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых рядов, в 

частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются дей-

ствиями над их приближенными значениями — рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений иррациональ-



ного числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном уровне вво-

дится понятие предела последовательности.  

Арифметический корень натуральной степени п> 2 из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с 

помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 

корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: число 

З^2рассматривается как последовательность рациональных приближений З1,4, З1,41, .... Здесь 

же формулируются и доказываются свойства степени с действительным показателем, ко-

торые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

3.  Степенная функция (12 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функ-

ции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основ-

ной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять 

их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравне-

ний, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в зави-

симости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 2) не-

четным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному натуральному числу; 

4) числом, противоположным нечетному натуральному числу. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степе-

ни с действительным показателем. Например, возрастание функции у = хрна промежутке х 

>О, где р— положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 <х1< х2, р>0, то 

у(х1)<у(х2). На примере степенных функций учащиеся знакомятся с понятием ограниченной 

функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить внимание 

на то, что не всякая функция имеет обратную.  

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после изу-

чения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения сложной 

функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. Этот материал в клас-

сах базового уровня изучается лишь в ознакомительном плане.  

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств рав-

носильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, не-

равенств и систем иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих ча-

стей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию данно-

го. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о нахож-

дении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех учащихся. 

При их изучении на базовом уровне основным способом решения является сведение нера-

венства к системе рациональных неравенств, равносильной данному.  

4.  Показательная функция (10 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показатель-

ные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я  цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показа-

тельные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции у= ах полностью следуют из свойств степени с дей-



ствительным показателем. Например, возрастание функции у — ах, еслиа>1, следует из 

свойства степени: «Если хх< х2, то aXl<аХгприа>1». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению про-

стейших. Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений рав-

носильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь системы 

уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: подстанов-

кой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

5.  Логарифмическая функция (15 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логариф-

мическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свой-

ства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и 

научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений которых 

сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для вычисления 

значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т. е. выпол-

нять новое для учащихся действие — логарифмирование. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и наглядные 

объяснения даже в профильных классах. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике рас-

сматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 (де-

сятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает необхо-

димость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому 

основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и In, то для вычис-

ления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении логарифмиче-

ских уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравне-

ний и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении лога-

рифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо стро-

го следить за выполненными преобразованиями,  выявляя полученные уравнения-следствия 

и обосновывая каждый этап преобразования. При решении логарифмических неравенств 

нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку решения не-

равенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

6.  Тригонометрические формулы (20 часа) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, ко-

синуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, ко-

синус и тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность си-

нусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 

0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 



решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или ко-

синус его известен, например уравнения sina = 0, cos а = 1 и т. п. Поскольку для обозначе-

ния неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения записывают как 

обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с помощью единичной 

окружности. 

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap+q = арaq, ap~q = ар:aq. По-

добные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства называют 

формулами сложения. Практически они выражают зависимость между координатами сум-

мы или разности двух чисел а и Р через координаты чисел а и (3. Формулы сложения дока-

зываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы сложения получаются 

как следствия.. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие 

можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для классов базо-

вого уровня не являются обязательными), формулы приведения, преобразования суммы и 

разности в произведение. Из формул сложения выводятся и формулы замены произведения 

синусов и косинусов их суммой, что применяется при решении уравнений. 

7.  Тригонометрические уравнения (20 часов) 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к ал-

гебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического урав-

нения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я  цель  — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса чис-

ла; научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических урав-

нений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения триго-

нометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, ре-

шение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к реше-

нию простейших: cosx = a, sinx= a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, так как формула 

его корней проще, чем формула корней уравнения sinx = а (в их записи часто используется 

необычный для учащихся указатель знака (-1)п). Решение более сложных тригонометриче-

ских уравнений, когда выполняются алгебраические и тригонометрические преобразова-

ния, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные относи-

тельно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям 

после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям 

после разложения на множители. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются 

с помощью единичной окружности. 

8.  Повторение (6 часов) 

                     Степень с действительным показателем. Иррациональные уравнения. Показатель-

ные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач 

повышенной трудности. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания  по основным темам алгеб-

ры и начал математического анализа  за 10 класс. 

 

Алгебра 11 класс 

1. Тригонометрические функции (18часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosх и её 



график. Свойства функции y=sinх и её график. Свойства функции y=tgх и её график. Об-

ратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить графики 

тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 

непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению 

их графиков. Так, формулы sin(-x)=-sin x и cos(-x)=cos x выражают свойства нечетности и 

четности функций y=sin x и y=cos x соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их 

свойств и начинается с построения графика функции y=cosx.С помощью графиков триго-

нометрических функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и неравен-

ства. 

Учебная цель – введение понятия тригонометрической функции, формирование умений 

находить область определения и множество значения тригонометрических функций; обу-

чение исследованию тригонометрических функций на четность и нечетность и нахожде-

нию периода функции; изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графика 

функции и применению свойств функции при решении уравнений и неравенств; изучение 

свойств функции y = sin х, обучение построению графика функции и применению свойств 

функции при решении уравнений и неравенств; ознакомление со свойствами функций y = 

tg x и y = ctg x, изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графиков функ-

ций и применению свойств функций при решении уравнений и неравенств; 

2. Производная и её геометрический смысл (18 часов) 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. Пра-

вило дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных 

функций. Геометрический смысл производной.  

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в даль-

нейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практи-

ческих задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей 

криволинейных фигур и объемов тел с производными границами, с построением графиков 

функций. Прежде всего, следует показать, что функции, графиками которых являются кри-

вые, описывают важные физические и технические процессы. 

Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения касательной к 

графику функции в заданной точке является обязательным для всех учащихся. 

Овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и частного двух 

функций, вынесения постоянного множителя за знак производной; знакомство с диффе-

ренцированием сложных функций и правилам нахождения производной обратной функ-

ции; обучение использованию формулы производной степенной функции f (x) = xp для лю-

бого действительного p; формирование умений находить производные элементарных 

функций; знакомство с геометрическим смыслом производной обучение составлению 

уравнений касательной к графику функции в заданной точке. 

3. Применение производной к исследованию функций (13 часов)  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции.  Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Постро-

ение графиков функций.  

Основная цель– является демонстрация возможностей производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков и применение производной к решению при-

кладных задач на оптимизацию, дополнительно –применение  теоремы Лагранжа  для 

обоснования  достаточного  условия возрастания и убывания функции,  теоремы Ферма и 

её геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума, знакомство  с  



понятием асимптоты, производной второго порядка и её приложение к выявлению инте-

гралов выпуклости функции, знакомство с различными прикладными программами, позво-

ляющими построить график функции и исследовать его с помощью компьютера. 

Учебная цель – обучение применению достаточных условий возрастания и убывания к 

нахождению промежутков монотонности функции; знакомство с понятиями точек экстре-

мума функции, стационарных и критических точек, с необходимыми и достаточными 

условиями экстремума функции; обучение нахождению точек экстремума функции; обуче-

ние нахождению наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной; 

знакомство с понятием второй производной функции и её физическим смыслом; с приме-

нением второй производной для нахождения интегралов выпуклости и точек перегиба 

функции; формирование умения строить графики функций – многочленов с помощью пер-

вой производной,  с привлечением аппарата второй производной. 

4 .  Первообразная и интеграл  (10 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапе-

ции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физических задач. 

Основная цель ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахожде-

нию площадей криволинейных трапеций. Площадь криволинейной трапеции определяется 

как предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям интегрального 

исчисления к физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной и пло-

щадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница. Далее 

возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула 

Ньютона-Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула являет-

ся главной: с её помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади 

криволинейных трапеций.  

Учебная цель – ознакомление с понятием первообразной, обучение нахождению перво-

образной для степеней и тригонометрических функций; ознакомление с понятием интегри-

рования и обучение применению правил интегрирования при нахождении первообразных; 

формирование понятия криволинейной трапеции, ознакомление с понятием определенного 

интеграла, обучение вычислению площади криволинейной трапеции в простейших случа-

ях; ознакомить учащихся с применением интегралов для физических задач, научить ре-

шать задачи на движение с применением интегралов. 

5. Комбинаторика (9 часов) 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их примене-

нием при решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с 

теорией соединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной при выводе формул 

числа перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого фор-

мируется при решении различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказыва-

ются и затем применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля. 

Учебная цель – овладение одним из основных средств подсчета числа различных со-

единений, знакомство учащихся с размещениями с повторениями. Знакомство с первым 

видом соединений – перестановками; демонстрация применения правила произведения при 

выводе формулы числа перестановок из п элементов. Введение понятия размещения без 

повторений из м элементов по  п; создание математической модели для решения комбина-

торных задач, сводимых к подсчету числа размещений; знакомство с сочетаниями и их 

свойствами; решение комбинаторных задач, сводящихся к подсчету числа сочетаний из м 

элементов по п; обоснованное конструирование треугольника Паскаля; обучение возведе-

нию двучлена в натуральную степень с использованием формулы Ньютона. Составление 

порядочных множеств (образование перестановок); составление порядочных подмножеств 



данного множества (образование размещений);доказательство справедливости формул для 

подсчета числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с повторениями, усвоение 

применения метода математической индукции. 

6. Элементы теории вероятностей (9 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события. 

Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахожде-

нию вероятностей видов событий через вероятности других событий. Классическое опре-

деление вероятности события с равновозможными элементарными исходами формируется 

строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство 

задач. Понятие геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на 

интуитивном уровне. При изложении материала данного раздела подчеркивается приклад-

ное значение теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятель-

ности человека. 

Учебная цель – знакомство с различными видами событий, комбинациями событий; 

введение понятия вероятности события и обучение нахождению вероятности случайного 

события с очевидными благоприятствующими исходами; знакомство с теоремой о вероят-

ности суммы двух несовместных событий и её применением, в частности при нахождении 

вероятности противоположного события; и с теоремой о вероятности суммы двух произ-

водных событий; интуитивное введение понятия независимых событий; обучение нахож-

дению вероятности произведения двух независимых событий. 

6. Уравнения и неравенства с двумя переменными ( 7 часов) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. 

Основная цель – обобщить основные приемы решения уравнений и систем уравнений, 

научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений линейных 

неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать навыки 

решения задач с параметрами, показать применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Учебная цель – научить учащихся изображать на координатной плоскости множество 

решений линейных неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал  математического анализа ( 19 часов) 

Выражения с корнями. Степенные выражения. Иррациональные выражения. Логарифмиче-

ские выражения. Тригонометрические преобразования выражений. Иррациональные урав-

нения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Показательные и логариф-

мические неравенства. Тригонометрические уравнения. Дробно-рациональные неравен-

ства. Область определения и область значения функции. Чётные и нечётные функции, пе-

риодичность функций. Нули функции. Промежутки знакопостоянства, возрастание и убы-

вание функции. Производная и её применение. Первообразная и её применение. 

       Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти 

учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение,   систематизацию знаний по 

алгебре и началам математического анализа за курс средней школы. 

Повторение проводится  поосновным содержательно-методическим линиям и выстраива-

ется  вследующим порядке: вычисления и преобразования, уравнения и неравенства, функ-

ции, начала математического анализа 

 

Геометрия 10 класс 

1. Некоторые сведения из планиметрии (10 часов) 

   Углы и отрезки, связанные с oкружностью. Решение треугольников.  



Основная цель - расширить известные учащимся сведения о геометрических фигу-

рах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 

вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектри-

сы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие радиусы впи-

санной и описанной окружностей.  

2. Введение (3 часа). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с ос-

новными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логиче-

ской строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения матери-

ала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чер-

теже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логи-

кой. В отличие от курса планиметрии в курсе стереометрии уже с самого начала формули-

руются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и 

далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе 

этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

3. Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости . Взаимное расположение двух пря-

мых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях вза-

имного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучаются свой-

ства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рас-

смотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих двух ви-

дах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе «Много-

гранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и парал-

лелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, да и, во-

обще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В    рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием 

и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (9 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоско-

стей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между па-

раллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние меж-

ду скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстоя-

ния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много за-

дач на вычисление, широко используются известные факты из планиметрии. 

5. Многогранники (13 часов) 



Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркаль-

ная). Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогран-

никах (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с 

формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и эле-

ментами их симметрии. 

С   двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся 

уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как по-

верхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое 

тело (его же называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геомет-

рического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий. Усвоение их не является обяза-

тельным для всех учащихся, можно ограничится наглядным представлением о многогран-

никах. 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класс (5 часов) 

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навы-

ков за курс геометрии 10 класса. 

 

Геометрия 11 класс 

1. Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними , ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части доста-

точно сжато. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в про-

странстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпла-

нарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движение.  (15 часов). 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Дви-

жения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения коорди-

нат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 

вводится скалярное произвденеи векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказа-

тельства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выво-

дятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. 

Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В      конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подо-

бия. 

3. Цилиндр, конус и шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-

верхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное располо-

жение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 



Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах 

и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основ-

ными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра, конуса, усеченного ко-

нуса. С помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится уравне-

ние сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плос-

кости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных 

около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. 

В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в част-

ности описанные и вписанные призмы. 

4. Объемы тел (17часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объ-

емы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шаро-

вого сектора, шарового сегмента и шарового слоя. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара использу-

ется для вывода формулы площади сферы. 

5. Повторение за курс 10-11 классов (14 часов) 

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний , умений и  

навыков за курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой аттестации по  

геометрии.       

 
Перечень контрольных работ 

Алгебра и начала анализа: 

10 класс – 7 ч 

11 класс – 7 ч 

Геометрия: 

10 класс – 4 ч 

11 класс – 3 ч 

 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

- Алгебра и начала математического анализа 10 класс авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачё-

ва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Алгебра и начала математического анализа 11 класс авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачё-

ва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Геометрия 10-11 классы авторы: Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. – М.: Про-

свещение, 2021. 

 

 

3. ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   5 ч в неделю. 

Всего за 2 года обучения 340 ч.:        

А-10 класс – 102 ч, Г-10 класс – 68 ч.,   

А-11 класс – 102 ч, Г-11 класс – 68 ч. 
 



 

Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа 

 
10 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направле-

ния  

воспитательной дея-

тельности 

1. Повторение курса 7 

-9 класса  

6 Выполнять преобразования алгебраические выраже-

ния. Решать линейные уравнения и системы уравне-

ний, числовые неравенства и неравенства первой сте-

пени с одним неизвестным, квадратные уравнения и 

неравенства. Строить схематически график линейной 

функция. Квадратичной функция, её свойства. Решать 

текстовые задачи на проценты, работу, движение.  

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 

идентичности 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

2. Степень с действи-

тельным показате-

лем 

13 Находить сумму бесконечно убывающей геометриче-

ской прогрессии. Переводить бесконечную периодиче-

скую дробь в обыкновенную дробь. Приводить приме-

ры (давать определение) арифметических корней нату-

ральной степени. Применять правила действий с ради-

калами, выражениями со степенями с рациональным 

показателем при вычислениях и преобразованиях вы-

ражений.  

По графикам степенных функций (в Зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства (монотон-

ность, ограниченность, чётность, нечётность). Строить 

схематически график степенной функции в зависимо-

сти от принадлежности показателя степени (в аналити-

ческой записи рассматриваемой функции) к одному из 

рассматриваемых числовых множеств (при показате-

лях, принадлежащих множеству целых чисел, при лю-

бых действительных показателях) и перечислять её 

свойства. 

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

8.Экологическое вос-

питание 

3. Степенная функция 12 Приводить примеры степенных функций (заданных с 

помощью формулы или графика), обладающих задан-

ными свойствами (например, ограниченности). Разъяс-

нять смысл перечисленных свойств. Анализировать 

поведение функций на различных участках области 

определения. Распознавать равносильные преобразо-

вания, преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. Решать простейшие иррациональные урав-

нения, иррациональные неравенства и их системы. 

Распознавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать свой-

ства функций по их графикам. Выполнять преобразо-

вания графиков степенных функций: параллельный 

перенос. Применять свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной слож-

ности . 

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 

идентичности 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

6. Физическое воспи-

тание и формирование 

культуры здоровья  

4. Показательная 

функция 

10 По графикам показательной функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). Приводить 

примеры показательной функции (заданной с помо-

щью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять 

1.Гражданское воспи-

тание 

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 



смысл перечисленных свойств. Анализировать поведе-

ние функций на различных участках области опреде-

ления. Решать простейшие показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Решать показательные 

уравнения методами разложения на множители, спосо-

бом замены неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к квадрат-

ным, иррациональным. Решать показательные уравне-

ния, применяя различные методы. Распознавать графи-

ки и строить график показательной функции, исполь-

зуя графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам. Формулировать гипотезы о количестве кор-

ней уравнений, содержащих показательную функцию, 

и проверять их. Выполнять преобразования графика 

показательной функции: параллельный перенос.  При-

менять свойства показательной функции при решении 

прикладных задачи задач повышенной сложности.  

идентичности 

6. Физическое воспи-

тание и формирование 

культуры здоровья  

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

 

5. Логарифмическая 

функция 

15 Выполнять простейшие преобразования логарифмиче-

ских выражений с использованием свойств логариф-

мов, с помощью формул перехода. По графику лога-

рифмической функции описывать её свойства (моно-

тонность, ограниченность). Приводить примеры лога-

рифмической функции (заданной с помощью формулы 

или графика), обладающей заданными свойствами 

(например, ограниченности). Разъяснять смысл пере-

численных свойств. Анализировать поведение функ-

ций на различных участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, ло-

гарифмические неравенства и их системы. Решать ло-

гарифмические уравнения различными методами. Рас-

познавать графики и строить график логарифмической 

функции, используя графопостроители, изучать свой-

ства функции по графикам, формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, содержащих логариф-

мическую функцию, и проверять их. Применять свой-

ства логарифмической функции при решении при-

кладных задач и задач повышенной сложности  

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

8.Экологическое вос-

питание 

6. Тригонометрические 

формулы 

20 Переводить градусную меру в радианную и обратно. 

Находить на окружности положение точки, соответ-

ствующей данному действительному числу. Находить 

знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа.  

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества, в частно-

сти на определённых множествах.  

Применять при преобразованиях и вычислениях фор-

мулы связи тригонометрических функций углов a и – 

a, формулы сложения, формулы двойных и половин-

ных углов, формулы приведения, формулы суммы и 

разности синусов, суммы и разности косинусов.  

Доказывать тождества, применяя различные методы, 

используя все изученные формулы.  

Применять все изученные свойства и формулы при 

решении прикладных задач и задач повышенной слож-

ности. 

1.Гражданское воспи-

тание 

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 

идентичности 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

7. Тригонометрические 

уравнения 

20  Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа. Применять формулы для 

нахождения корней уравнений cosх= а, sinx= a, tgх= а. 

Уметь решать тригонометрические уравнения: линей-

ные относительно синуса, косинуса, тангенса угла 

(числа), сводящиеся к квадратным и другим алгебраи-

ческим уравнениям после замены неизвестного, сво-

дящиеся к простейшим тригонометрическим уравне-

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 



ниям после разложения на множители.  

Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при ре-

шении прикладных задач и задач повышенной сложно-

сти. 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

8. Итоговое повторе-

ние 

6  4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение 

 Итого 

 

102   

 

 

 

 

 
   11 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направле-

ния  

воспитательной дея-

тельности 

1. Тригонометрические 

функции 

18 По графикам функций описывать их свойства (моно-

тонность, ограниченность, чётность, нечётность, пери-

одичность).обладающих заданными свойствами 

(например, ограниченности). Разъяснять смысл пере-

численных свойств.  

Изображать графики тригонометрических функций с 

помощью графопостроителей, описывать их свойства. 

Распознавать графики тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства элементарных 

функций по их графикам 

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

2. Производная и её 

геометрический 

смысл (18 ч) 

18 Приводить примеры функций, являющихся непрерыв-

ными, имеющих вертикальную, горизонтальную 

асимптоту. Записывать уравнение каждой из этих 

асимптот. Уметь по графику функции определять про-

межутки непрерывности и точки разрыва, если такие 

имеются. Уметь доказывать непрерывность функции. 

Находить производные элементарных функций. Нахо-

дить производные суммы, произведения и частного 

двух функций, производную сложной функции y = f 

(kx+ b). Применять понятие производной при решении 

задач  Находить вторую производную и ускорение 

процесса, описываемого с помощью формулы. 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

8.Экологическое вос-

питание 



3. Применение произ-

водной к исследова-

нию функции 

13 Находить промежутки возрастания и убывания функ-

ции. Находить точки минимума и максимума функции.  

Находить наибольшее и наименьшее значения функ-

ции на отрезке.  
Находить наибольшее и наименьшее значения функ-

ции.  

Исследовать функцию с помощью производной и 

строить её график.  

Вычислять приближённое значение площади криволи-

нейной трапеции. Находить первообразные функций: y 

= xp, где p_ R, y= sinx, y= cosx, y= tgx.  

Находить первообразные функций: f (x) + g(x), kf(x) и f 

(kx+ b). Вычислять площади криволинейной трапеции 

с помощью формулы Ньютона—Лейбница. 

1.Гражданское воспи-

тание 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

8.Экологическое вос-

питание 

4. Производная и инте-

грал 

 

Первообразная и 

интеграл 

10 Обучение применению достаточных условий 

возрастания и убывания для нахождения про-

межутков монотонности функции. Знакомство с 

понятиями точек экстремума функции, стацио-

нарных и критических точек, с необходимыми 

и достаточными условиями экстремума функ-

ции. Обучение поиску (вычислению) точек экс-

тремума функции;  обучение нахождению 

наибольшего и наименьшего значений функции 

с помощью производной; знакомство с поняти-

ем второй производной функции и еѐ физиче-

ским смыслом. 

Применение аппарата второй производной для 

нахождения интервалов выпуклости и точек 

перегиба функции;  формирование умения 

строить графики функций-многочленов с по-

мощью первой производной и второй произ-

водной.  

Формирование представлений об экстремаль-

ных задачах (задачах на оптимизацию) в науке, 

экономике, производстве; обучение методам 

решения задач на нахождение многоугольников 

наибольшей площади, вписанных в окруж-

ность. 

1.Гражданское воспи-

тание 

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 

идентичности 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

 

5. Комбинаторика 9 Применять правило произведения при выводе форму-

лы числа перестановок. Создавать математические 

модели для решения комбинаторных задач с помощью 

подсчёта числа и размещений, перестановок и сочета-

ний.  

Использовать свойства числа сочетаний при решении 

прикладных задач и при конструировании треугольни-

ка Паскаля Применять формулу бинома Ньютона.при 

возведении бинома в натуральную степень  

1.Гражданское воспи-

тание 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

8.Экологическое вос-

питание 

6. Элементы теории 

вероятностей 

7 Приводить примеры случайных, достоверных и невоз-

можных событий. Определять и находить сумму и 

произведение событий. Определять вероятность собы-

тия в классическом понимании. Находить вероятность 

события с использованием формул комбинаторики, 

вероятность суммы двух несовместных событий и ве-

роятность события, противоположного данному. При-

водить примеры независимых событий. Находить ве-

роятность совместного наступления двух независимых 

событий. Находить статистическую вероятность собы-

тий в опыте с большим числом в испытании. Иметь 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

6. Физическое воспи-

тание и формирование 



представление о законе больших чисел  культуры здоровья  

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

7. Итоговое повторе-

ние 

27  4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение 

 Итого 

 

102   

 

 

Тематическое планирование по геометрии 

 
10 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направле-

ния  

воспитательной дея-

тельности 

1. Некоторые сведения 

из планиметрии 

10 Формулировать и доказывать теоремы об угле между 

касательной и хордой, об отрезках пересекающихся 

хорд, о квадрате касательной; выводить формулы для 

вычисления углов между двумя пересекающимися 

хордами, между двумя секущими, проведёнными из 

одной точки; формулировать и доказывать утвержде-

ния о свойствах и признаках вписанного и описанного 

четырёхугольников. Выводить формулы, выражающие 

медиану и биссектрису треугольника через его сторо-

ны, а также различные формулы площади треугольни-

ка; решать задачи с использованием изученных теорем 

и формул 

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

2. Введение 3 Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, 

прямая, плоскость), формулировать три аксиомы об их 

взаимном расположении и иллюстрировать эти аксио-

мы примерами из окружающей обстановки. Формули-

ровать и доказывать теорему о плоскости, проходящей 

через прямую и не лежащую на ней точку, и теорему о 

плоскости, проходящей через две пересекающиеся 

прямые 

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 

идентичности 

6. Физическое воспи-

тание и формирование 

культуры здоровья  

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

3. Параллельность 

прямых и плоско-

стей 

18 Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны 

случаи взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры 

из окружающей обстановки; формулировать определе-

ние параллельных прямой и плоскости, формулировать 

и доказывать утверждения о параллельности прямой и 

плоскости (свойства и признак); решать задачи на вы-

числение и доказательство, связанные со взаимным 

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-



расположением прямых и плоскостей дию (эстетическое 

воспитание) 

8.Экологическое вос-

питание 

4. Перпендикулярность 

прямых и плоско-

стей 

19 Формулировать определение перпендикулярных пря-

мых в пространстве; формулировать и доказывать 

лемму о перпендикулярности двух параллельных пря-

мых к третьей прямой; формулировать определение 

прямой, перпендикулярной к плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстанов-

ки; формулировать и доказывать теоремы (прямую и 

обратную) о связи между параллельностью прямых и 

их перпендикулярностью к плоскости, теорему, выра-

жающую признак перпендикулярности прямой и плос-

кости, и теорему о существовании и единственности 

прямой, проходящей через данную точку и перпенди-

кулярной к данной плоскости; решать задачи на вы-

числение и доказательство, связанные с перпендику-

лярностью прямой и плоскости. 

 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

6. Физическое воспи-

тание и формирование 

культуры здоровья  

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

5. Многогранники 13 Объяснять, какая фигура называется многогранником 

и как называются его элементы, какой многогранник 

называется выпуклым, приводить примеры много-

гранников; объяснять, что такое геометрическое тело; 

формулировать и доказывать теорему Эйлера для вы-

пуклых многогранников; объяснять, какой многогран-

ник называется призмой и как называются её элемен-

ты, какая призма называется прямой, наклонной, пра-

вильной, изображать призмы на рисунке; объяснять, 

что называется площадью полной(боковой) поверхно-

сти призмы, и доказывать теорему о площади боковой 

поверхности прямой призмы; выводить формулу пло-

щади ортогональной проекции многоугольника и дока-

зывать пространственную теорему Пифагора; решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

призмой 

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

8.Экологическое вос-

питание 

6. Заключительное по-

вторение курса гео-

метрии 10 класс 

5   

 Итого 

 

68   

 

 
   11 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направле-

ния  

воспитательной дея-

тельности 

1. Векторы в про-

странстве 

6   Формулировать определение вектора, его длины, кол-

линеарных и равных векторов, приводить примеры 

физических векторных величин. Объяснять, как вво-

дятся действия сложения векторов, вычитание векто-

ров и умножение векторов на число, какими свойства-

ми они обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило многоугольника 

сложения векторов; решать задачи, связанные с дей-

ствиями над векторами.  Объяснять, какие векторы 

называются компланарными; формулировать и дока-

зывать утверждение о признаке компланарности трёх 

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 

идентичности 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

6. Физическое воспи-

тание и формирование 

культуры здоровья  

8.Экологическое вос-

питание 



векторов; объяснять, в чём состоит правило паралле-

лепипеда сложения трёх  некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о разложении 

любого вектора по некомпланарным векторам. Объяс-

нять, как вводятся действия сложения векторов, вычи-

тание векторов и умножение векторов на число, каки-

ми свойствами они обладают, что такое правило тре-

угольника, правило параллелограмма и правило мно-

гоугольника сложения векторов; решать задачи, свя-

занные с действиями над векторами.  

2. Метод координат в 

пространстве. Дви-

жения 

15   Объяснять, как вводится прямоугольная система коор-

динат в пространстве, как определяются координаты 

точки и как они называются, как определяются коор-

динаты вектора; формулировать и доказывать утвер-

ждения; о координатах суммы и разности двух векто-

ров, о координатах произведения вектора на число, о 

связи между координатами вектора и координатами 

его конца и начала; выводить и использовать при ре-

шении задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между двумя точками; 

выводить уравнение сферы данного радиуса с центром 

в данной точке.Объяснять, как определяется угол меж-

ду векторами; формулировать определение скалярного 

произведения векторов; формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; как вычислить угол 

между двумя прямыми, а также угол между прямой и 

плоскостью, используя выражение скалярного произ-

ведения векторов через их координаты; выводить 

уравнение плоскости, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной к данному вектору, и формулу 

расстояния от точки до плоскости; применять вектор-

но-координатный метод при решении геометрических 

задач. Объяснять, что такое отображение пространства 

на себя и в каком случае оно называется движением 

пространства; объяснять, что такое центральная сим-

метрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия и 

параллельный перенос, обосновывать утверждения о 

том, что эти отображения пространства на себя явля-

ются движениями; объяснять, что такое центральное 

подобие(гомотетия) и преобразование подобия, как с 

помощью преобразования подобия вводится понятие 

подобных фигур в пространстве; применять движения 

и преобразования подобия при решении геометриче-

ских задач 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

6. Физическое воспи-

тание и формирование 

культуры здоровья  

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

 

3. Цилиндр, конус, 

шар 

16   Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её 

образующие и ось, какое тело называется цилиндром и 

как называются его элементы, как получить цилиндр 

путём вращения прямоугольника; изображать цилиндр 

и его сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности цилин-

дра, и выводить формулы для вычисления боковой и 

полной поверхностей цилиндра; решать задачи на вы-

числение и доказательство, связанные с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её обра-

зующие, вершина и ось, какое тело называется кону-

сом и как называются его элементы, как получить ко-

нус путём вращения прямоугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения плоскостью, проходя-

щей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; 

1.Гражданское воспи-

тание 

2. Патриотическое 

воспитание и форми-

рование российской 

идентичности 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

8.Экологическое вос-

питание 



объяснять, что принимается за площадь боковой по-

верхности конуса, и выводить формулы для вычисле-

ния площадей боковой и полной поверхностей конуса; 

объяснять, какое тело называется усечённым конусом 

и как его получить путём вращения прямоугольной 

трапеции, выводить формулу для вычисления площади 

боковой поверхности усечённого конуса; решать зада-

чи на вычисление и доказательство, связанные с кону-

сом и усечённым конусом.исследовать взаимное рас-

положение сферы и плоскости, формулировать опре-

деление касательной плоскости к сфере, формулиро-

вать и доказывать теоремы о свойстве и признаке каса-

тельной плоскости; объяснять, что принимается за 

площадь сферы и как она выражается через радиус 

сферы; исследовать взаимное расположение сферы и 

прямой; объяснять какая сфера называется вписанной 

в цилиндрическую(коническую) поверхность и какие 

кривые получаются в сечениях цилиндрической и ко-

нической поверхностей различными плоскостями; ре-

шать задачи, в которых фигурируют комбинации мно-

гогранников и тел вращения. 

4. Объёмы тел 17    Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя ана-

логию с измерением площадей многоугольников; фор-

мулировать основные свойства объёмов и выводить с 

их помощью формулу объёма прямоугольного парал-

лелепипеда. Формулировать и доказывать теоремы об 

объёме прямой призмы и объёме цилиндра; решать 

задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. об 

объёме наклонной примы, об объёме пирамиды, об 

объёме конуса; выводить формулы для вычисления 

объёмов усечённой пирамиды и усечённого конуса; 

решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих 

тел. Формулировать и доказывать теорему об объёме 

шара и с её помощью выводить формулу площади 

сферы; выводить формулу для вычисления объёмов 

шарового сегмента и шарового сектора; решать задачи 

с применением формул объёмов различных тел 

1.Гражданское воспи-

тание 

3.Духовное и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе рос-

сийских традицион-

ных ценностей 

4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение  

5. Повторение за курс 

10-11 классов 

14  4. Приобщение детей 

к культурному насле-

дию (эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности науч-

ного познания) 

7.Трудовое воспита-

ние и профессиональ-

ное самоопределение 

 Итого 
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