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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (ФГОС СОО), а также с учётом Примерной программы воспитания 

и Концепции преподавания учебного предмета «Математика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  

Рабочая программа по математике для обучающихся 11 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской  

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются  

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
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информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач 

— основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
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Изучение математики в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 формирование основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 формирование умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план на изучение математики в 11 классе отводит 4 учебных часа в неделю, 

всего  136 учебных часа. 



5 

 

               

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Алгебра 

Тригонометрические функции (10 ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Наименьший положительный 

период. Свойства и графики функций у=cosx, y=sinx, y=tgx. Свойства и графики обратных 

тригонометрических функций. Из истории: Развитие учения о тригонометрических 

функциях в в VШ-IX в в странах Ближнего и Среднего Востока. Становление символики в 

работах И.Бернулли и Л.Эйлера.  

Производная и ее геометрический смысл (20 ч) 

Числовые последовательности. Представление о предел последовательности. Представление 

о пределе функции. Представление о непрерывности функции в точке. Мгновенная скорость. 

Определение производной. Физический смысл производной. Правила нахождения 

производных (дифференцирования) функций. Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Производные сложных функций. Геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.  

Определение предела числовой последовательности. Сходящиеся последовательности и их 

свойства. Свойства пределов. Предел монотонной последовательности. Определение числа 

е. Вычисление пределов. Определение предела функции. Односторонние конечные пределы. 

Бесконечный предел в конечной точке. Предел в бесконечности. Бесконечно малые функции. 

Свойства пределов функции. Определение непрерывной функции. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке. Дифференцирование сложной функции. Дифференциал функции. Из 

истории. Развитие понятия функции в трудах Лейбница, Эйлера, Лобачевского, Дирихле. 

Предельные переходы в истории математики. Развитие дифференциального исчисления и 

символики в работах Лейбница и Ньютона, Эйлера и Лагранжа. 

Применение производной к исследованию функций (19 ч). 

Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и убывания функции. 

Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума непрерывной 

дифференцируемой функции. Достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Задачи на оптимизацию. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций.  

Асимптоты функции.  

Первообразная и интеграл (12 ч)  
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Первообразная. Первообразные некоторых элементарных функций. Правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Интегральные суммы. Примеры использования интегралов в физике. Простейшие 

дифференциальные уравнения. Из истории. История развития понятия интеграла. Метод 

исчерпывания. (Евдокс, Архимед, Евклид). Вклад Кеплера и Кавальери, Коши в развитие 

понятия интегральных сумм. Становление символики и терминологии в работах Лейбница и 

И.Бернулли. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (19 ч)  

Правило произведения. Размещения с повторениями и без повторений. Перестановки 

различных элементов. Сочетания без повторений. Разложение бинома Ньютона. 

Математическая индукция. Перестановки с совпадающими элементами. Сочетания с 

повторениями. Круговые перестановки. Из истории. Магические квадраты, фигурные числа. 

Вклад Лейбница и Эйлера в развитие комбинаторики. Проблема четырех красок. 

Случайные, достоверные, невозможные события. Комбинации событий. Сумма и 

произведение событий. Противоположные события. Опыт с равновозможными исходами. 

Классическое определение вероятности. Вероятность суммы несовместных событий. 

Вероятность суммы совместных событий. Условная вероятность. Вероятность произведения 

независимых событий.  

Схема Лапласа и схема Бернулли. Формула Бернулли. 

Из истории. Развитие идей теории вероятностей в работах Паскаля, Ферма, Гюйгенса и 

Я.Бернулли. Закон больших чисел Чебышева.  

Комплексные числа (8 ч) 

Понятие комплексного числа. Действительная и мнимая часть комплексного числа. 

Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа. Комплексные корни квадратных уравнений. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Извлечение корня из 

комплексного числа. Из истории. История развития понятия числа. Вклад Кардано в 

развитие понятия комплексных чисел. Становление терминологии и символики в работах 

Декарта, Эйлера, Гаусса, Даламбера. 

Геометрия 
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Векторы в пространстве( 8 ч)  

Понятие вектора, нулевой вектор, коллинеарные, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы. Равные векторы. Сложение и вычитание векторов, свойства. 

Умножение вектора на число, свойства. Компланарные векторы, признак компланарности 

трех векторов. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

Метод координат в пространстве(13 ч)  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора, координаты суммы, 

разности векторов и произведения вектора и числа. Связь между координатами вектора и 

координатами точек. Координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его 

координатам, расстояние между двумя точками. Уравнение сферы. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями 

координатным методом. Центральная, осевая, зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

Уравнение плоскости. Преобразование подобия. 

Тела вращения (15 ч) 

Цилиндрическая поверхность, образующие. Прямой круговой цилиндр, ось цилиндра. Осевое 

сечение цилиндра. Площадь боковой поверхности цилиндра. Коническая поверхность, 

образующие. Прямой круговой конус, его ось. Осевое сечение конуса. Площадь боковой 

поверхности конуса. Усеченный конус и площадь его боковой поверхности. Сфера и шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере, ее свойство. 

Площадь сферы. Комбинации сферы и тел вращения. 

Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую и коническую 

поверхность. Сечения цилиндрической и конической поверхности. 

Объемы тел (17 ч) 

Понятие объема, свойства. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы 

и цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интегралов. Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды и конуса, усеченного конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Комбинации сферы и 

многогранников. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

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. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 

Трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

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

искусстве. 

Ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 
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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. 

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 

компетентности 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 неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
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—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

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

также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
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различных видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

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, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

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

результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 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. 
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 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 корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

Функции: 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;   

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;   

  применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность;   

 применять при решении задач преобразования графиков функций;   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:   

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
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промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)  

Элементы математического анализа: 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;   

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;   

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;   

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;  

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач;   

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

  применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:   

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей. Логика и комбинаторика: 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;   

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; иметь представление об основах теории вероятностей;   

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;   

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных  

Текстовые задачи: 

 решать разные задачи повышенной трудности;  анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;   

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи;   
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 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;   

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;   

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач;   

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач;   

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач;   

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;  

  владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач;   

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 

и конуса, уметь применять их при решении задач;   

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;   

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;   
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 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве: 

 владеть понятиями векторы и их координаты;  

 уметь выполнять операции над векторами;  использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач;   

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;   

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

История математики: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  понимать 

роль математики в развитии России 

Методы математики: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;   

 применять основные методы решения математических задач;   

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;   

 применять простейшие программные средства при решении математических задач;   

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Числа: 

 иметь представление о множестве комплексных чисел, их геометрической 

интерпретации, модуле комплексного числа; складывать и вычитать комплексные 

числа, в том числе, заданными в геометрической форме; решать квадратные 

уравнения на множестве комплексных чисел; 

Элементы математического анализа: 
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 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной;  

  свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;   

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач;  овладеть 

основными сведениями об интеграле Ньютона– Лейбница и его простейших 

применениях;   

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания;  владеть понятиями вторая производная, выпуклость 

графика функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 

Векторы и координаты в пространстве: 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;   

Геометрия: 

 применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач;   

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;   

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;   

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой;   

 иметь представление о площади ортогональной проекции;  

  уметь применять формулы объемов при решении задач; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики)
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Повторение курса 

математики 7-10 классов 

10 Актуализировать темы математики, изученные ранее. https://ege.sdamgia.ru/ 

2 Тригонометрические 

функции 

9 Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, область определения и множество 

значений функции, график функции; чётность и нечётность 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Оперировать понятием периодическая функция. Строить, 

анализировать, сравнивать графики тригонометрических 

функций. Формулировать и иллюстрировать графи- чески 

свойства тригонометрических функций. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства. Использовать графики для 

решения тригонометрических неравенств. Использовать 

цифровые ресурсы для построения графиков функций 

и изучения их свойств. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/mat

erial/web_app/3694 

 

3 Векторы в пространстве 8 Актуализировать факты и методы планиметрии, релевантные 

теме, проводить аналогии. Оперировать понятием вектор 

в пространстве. Формулировать правило параллелепипеда при 

сложении векторов. Складывать, вычитать векторы, умножать 

вектор на число. Изучать основные свойства этих операций.  

https://uchebnik.mos.ru/mat

erial/web_app/3694 

 

4 Производная 13 Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная 

функции. Использовать геометрический и физический смысл 

производной для решения задач. Находить производные 

элементарных функций, вычислять производные суммы, 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
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произведения, частного функций.  

5 Метод координат в 

пространстве 

9 Давать определение прямоугольной системы координат 

в пространстве. Выразить координаты вектора через координаты 

его концов. Выводить, использовать формулу длины вектора 

и расстояния между точками. Выражать скалярное произведение 

векторов через их координаты, вычислять угол между двумя 

векторами, двумя прямыми. Находить угол между прямой 

и плоскостью, угол между двумя плоскостями аналитическими 

методами. Выводить, использовать формулу расстояния от точки 

до плоскости. 

https://uchebnik.mos.ru/mat

erial/web_app/3694 

 

6 Применение производной к 

исследованию функций 

11 Использовать производную для исследования функции на 

монотонность и экстремумы, применять результаты 

исследования к построению графиков. 

Применять производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Знакомиться с историей развития математического анализа. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/mat

erial/web_app/3694 

 

7 Тела и поверхности вращения 12 Объяснять, что называют цилиндром, называть его элементы. 

Изучать, объяснять, как получить цилиндр путём вращения 

прямоугольника. Выводить, использовать формулы для 

вычисления площади боковой поверхности цилиндра. Изучать, 

распознавать развертку цилиндра. Изображать цилиндр и его 

сечения плоскостью, проходящей через его ось, параллель ной 

или перпендикулярной оси. Находить площади этих сечений. 

Объяснять, какое тело называют круговым конусом, называть 

его элементы. Изучать, объяснять, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника. Изображать конус и его 

сечения плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси. Изучать, распознавать развёртку 

конуса. Выводить, использовать формулы для вычисления 

площади боковой поверхности конуса. Находить площади 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/mat

erial/web_app/3694 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://ege.sdamgia.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://ege.sdamgia.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
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сечений, проходящих через вершину конуса или 

перпендикулярных его оси. Объяснять, какое тело называется 

усечённым конусом. Изучать, объяснять, как его получить путём 

вращения прямоугольной трапеции. Выводить, применять 

формулу для вычисления площади боковой поверхности 

усечённого конуса. 

Давать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра. 

Определять сферу как фигуру вращения окружности. 

Исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, двух 

сфер, иллюстрировать это на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение касательной плоскости к сфере, 

свойство и признак касательной плоскости. Знакомиться 

с геодезическими линиями на сфере. 

8 Первообразная и интеграл 12 Оперировать понятиями: первообразная, интеграл. Находить 

первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по 

формуле Ньютона—Лейбница. Знакомиться с историей развития 

математического анализа. 

 

9 Объемы 10 Актуализировать факты и методы планиметрии, релевантные 

теме, проводить аналогии. Выводить, использовать формулы 

объёмов: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса; усечённой 

пирамиды и усечённого конуса. Решать стереометрические 

задачи, связанные с вычислением объёмов. Формулировать 

определение шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. Применять формулы для нахождения объёмов шарового 

сегмента, шарового сектора. Решать стереометрические задачи, 

связанные с объёмом шара и площадью сферы. Моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий. 

Актуализировать факты и методы планиметрии, релевантные 

теме, проводить аналогии. Решать стереометрические задачи, 

https://ege.sdamgia.ru/ 
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связанные с соотношением объёмов и поверхностей подобных 

тел в пространстве. Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий. 

10 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 Выделять на примерах случайные события в описанном 

случайном опыте. Формулировать условия проведения 

случайного опыта. Находить вероятности событий в опытах 

с равновозможными исходами. Моделировать опыты 

с равновозможными элементарными исходами в ходе 

практической работы. 

Использовать диаграммы Эйлера и словес ное описание 

событий для формулировки и изображения объединения 

и пересечения событий. Решать задачи с использованием 

формулы сложения вероятностей. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том числе 

условных с помощью дерева случайного опыта. Определять 

независимость событий по формуле и по организации 

случайного опыта. 

Использовать правило умножения для перечисления событий 

в случайном опыте. Пользоваться формулой и треугольником 

Паскаля для определения числа сочетаний. 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 

11 Комбинации сферы, 

многогранников и тел 

вращения 

5 Решать стереометрические задачи, связанные с телами вращения, 

построением сечений тел вращения, с комбинациями тел 

вращения и многогранников на нахождение геометрических 

величин. Использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы задачи на вычисление 

и доказательство. Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий. 
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12 Решение геометрических 

задач 

6 Решать простейшие задачи на нахождение длин и углов 

в геометрических фигурах, применять теорему Пифагора, 

теоремы синусов и косинусов. Находить площадь 

многоугольника, круга. Распознавать подобные фигуры, 

находить отношения длин и площадей. Использовать при 

решении стереометрических задач факты и методы планиметрии. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

13 Решение текстовых задач 6 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и  системы по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

 

14 Повторение 7 Решать прикладные задачи из различных областей науки 

и реальной жизни с помощью основных понятий курса алгебры 

и начал математического анализа. Выбирать оптимальные 

способы вычислений. Использовать для решения задач 

уравнения, неравенства и системы уравнений, свойства функций 

и графиков. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 Резерв 3   

 

            Резерв  отведен на внешний мониторинг и корректировку программы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика: «Алгебра и начала математического анализа 10, 11», Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. и др. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни, 

М. «Просвещение», 2019 г.,  

«Геометрия, 10-11.» Атанасян, Бутузов, Кадомцев: Учебник. Базовый и углубленный уровень., М., 

«Просвещение», 2019 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

“Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 10 класс. Базовый 

и углубленный уровни”, Колягин Ю.М. и др.,М., “Просвещение”, 2020 г. 

  

“Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни”, Колягин Ю.М. и др.,М., “Просвещение”, 2020 г. 

  

“Геометрия 10 класс. Самостоятельные работы.”, М.А.Иченская, М., “Просвещение”, 2021 

  

“Геометрия 10 класс. Дидактические материалы.”, Б.Г.Зив, М., “Просвещение”, 2021 

  

“Геометрия 10 класс. Контрольные работы и итоговые тесты.”, М.А.Иченская, М., 

“Просвещение”, 2021 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://sdamgia.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material/web_app/3694
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