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Рабочая программа учебного предмета (далее Рабочая программа) составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении 

изменений в Федеральный перечень  учебников, утверждённый Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254"; 

 СанПин  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2020  № 442; 

 Устав ГБОУ гимназии №406 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) ГБОУ гимназии  № 406 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

 Рабочая  программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования и авторской 

программы Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой, Н.Е. Фёдоровой, М.И. Шабунина 

/Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Москва. Просвещение. 2019/, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

В случае необходимости возможно применение данной рабочей программы в 

дистанционном режиме 

 

Рабочая  программа выполняет две основные  ф у н к ц и и: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

       В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих   н а п р а в л е н и я х:  
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• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.  

    Ц е л и. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

                   

Специфика учебного предмета 

    В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 



образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня 

образования, связано с непосредственным применением математики. 

Экономика, финансы, химия, информатика, техника, биология, психология и многие  

другие. Таким образом, возрастает роль математической подготовки в общем 

образовании современного человека, и, в связи с этим, ставятся конкретные цели 

обучения математике  

в школе.   

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 По учебному плану ГБОУ гимназии №406 на 2021-2022 учебный год на изучение 

предмета Математика, состоящего из двух модулей: алгебры  и геометрии в 10  классе 

(профильный уровень) выделено 204 часов, 6 часов в неделю. 

  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Программа - Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. Москва. Просвещение. 2016/ сост. 

Т.А.Бурмистрова. 

2. Учебник для  общеобразовательных организаций. Алгебра и начала 

математического анализа .10кл. Базовый и профильный уровни.. Авторы: Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова,М, Просвещение, 2021г 

3.  Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе : книга для учителя 

/ Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : дидактические материалы. 

Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 2008. 

5. Программы образовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы. Составитель 

Бурмистрова Т.А. М. Просвещение 2009. 

6. Атанасян Л.С. Геометрия для 10-11 классов. Учебное пособие для учащихся 10-11 

классов (базовый и профильный уровень).М.:Просвещение, 2007. 

7.    Интернет-ресурсы: 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm - Типовые (тематические) задания ЕГЭ. 

http://eek.diary.ru/p62222263.htm - Подготовка к ЕГЭ по математике. 

http://4ege.ru/matematika/page/2 - ЕГЭ портал «Математика». 

http://www.ctege.org/content/view/910/39 - Учебные пособия, разработанные специалистами 

ФИПИ. 

http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main?view=TrainArchive –Открытый банк заданий ЕГЭ 

по математике. 

Интернет сайты: 

www.fipi.ru 

http://www.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru/detail 

http://kromshkola.ucoz.ru/load/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm
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http://4ege.ru/matematika/page/2
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 

развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

 

знать/понимать: 

· значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

· значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

· идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

· значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

· возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

· универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

· различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

· роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

· вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 



· выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

· применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

· находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

· выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

· проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

· определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

· строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

· описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

· решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 



· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

· доказывать несложные неравенства; 

· решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

· изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

· находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

· для построения и исследования простейших математических моделей. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

∙ сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

∙ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

∙ сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

∙ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

∙ сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

∙ развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные: 

∙ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования;  

∙ формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

 У учащегося будут формироваться следующие УУД: 

Регулятивные:  



самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные:  

умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 



умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ МОДУЛЯ "АЛГЕБРА" 

 

           1.Глава1. Алгебра 7-9 (повторение) 

         Основная цель:  формирование представлений о целостности и непрерывности 

курса «Алгебра. 7-9 классы»;  овладение умением обобщения и систематизации знаний, 

учащихся по основным темам курса «Алгебра. 7-9 классы»;  развитие логического, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики. 

             2.Глава 2.Делимость чисел 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 



    Основная цель - познакомить учащихся с методами решения задач теории чисел, 

связанных с понятием делимости. 

В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел на 

натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел с 

опорой на эти свойства и признаки делимости. 

Рассматриваются свойства сравнений. Так как сравнение  по модулю m есть не что 

иное, как «равенство с точностью до кратных m», то многие свойства сравнений 

схожи со свойствами знакомых учащимся равенств (сравнения по одному модулю 

почленно складывают, вычитают, перемножают). 

Задачи на исследование делимости чисел считаются менее сложными, чем задачи, 

возникающие при сложении и умножении натуральных чисел. К таким задачам, 

например, относится теорема Ферма о представлении n – ой степени числа в виде 

суммы n –х степеней двух других чисел. 

Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, сообщается, что решению 

уравнений в целых числах и рациональных числах (диофантовых уравнениях) 

посвящен большой раздел теории чисел. Здесь же рассматривается теорема о 

целочисленных решениях уравнения первой степени с двумя неизвестными и 

приводятся примеры решения в целых числах уравнения второй степени. 

           3.Глава 3. Многочлены. Алгебраические уравнения 

Алгебраические уравнения. Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. 

Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. 

Алгебраические уравнения. Делимость двучленов хm ± am на  х ± a. Симметрические 

многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

    Основная цель - обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 

основной школы; учить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 

натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, 

решать системы уравнений, содержащих уравнения степени выше второй; ознакомить 

с решением уравнений, имеющих рациональные корни. 

Продолжается изучение многочленов, алгебраических уравнений и их систем, которые 

рассматривались в школьном курсе алгебры. От рассмотрения линейных и квадратных 

уравнений учащиеся переходят к алгебраическим уравнениям общего вида Рn(х) = О, 

где Рn(х) — многочлен степени n. В связи с этим вводятся понятия степени 

многочлена и его корня. 

Отыскание корней многочлена осуществляется разложением его на множители. Для 

этого сначала подробно рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, 

который использовался в арифметике при делении рациональных чисел. 

На конкретных примерах показывается, как получается формула деления многочленов 

Р(х)=М(х)Q(х) и как с ее помощью можно проверить результаты деления многочленов. 

Эта формула принимается в качестве определения операции деления многочленов по 

аналогии с делением натуральных чисел, с которым учащиеся знакомились в курсе 

арифметики. 

Деление многочленов обычно выполняется уголком или по схеме Горнера. Иногда это 

удается сделать разложением делимого и делителя на множители. Схема Горнера не 



является обязательным материалом для всех учащихся, но, как показывает опыт, она 

легко усваивается и ее можно рассмотреть, не требуя от всех умения ее применять. 

Можно также использовать метод неопределенных коэффициентов. 

Способ решения алгебраического уравнения разложением его левой части на 

множители фактически опирается на следствия из теоремы Безу: «Если х1 - корень 

уравнения Рn(х) =0, то многочлен Рn(х) делится на двучлен х-х1. Изучается теорема 

Безу, формулируются следствия из нее, являющиеся необходимым и достаточным 

условием деления многочлена на двучлен. 

Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического уравнения 

с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует искать среди делителей 

свободного члена. Для учащихся, интересующихся математикой, приводится пример 

отыскания рациональных корней многочлена с первым коэффициентом, отличным от 

1. Среди уравнений, сводящихся к алгебраическим, рассматриваются рациональные 

уравнения. Хотя при решении рациональных уравнений могут появиться посторонние 

корни, они легко обнаруживаются проверкой. Поэтому понятия равносильности и 

следствия уравнения на этом этапе не являются необходимыми; эти понятия вводятся 

позже при рассмотрении иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение систем нелинейных уравнений проводится как известными учащимся 

способами (подстановкой или сложением), так и делением уравнений и введением 

вспомогательных неизвестных. 

           4. Глава 4. Степень с действительным показателем. 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 

действительным показателями. 

      Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела 

последовательности. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 

возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b, ха= 

b. 

Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической 

десятичной 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 

действиями над их приближенными значениями - рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 

иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на 

интуитивном уровне вводится понятие предела последовательности. Формулируется и 

строгое определение предела. Разбирается задача на доказательство того, что данное 

число является пределом последовательности с помощью определения предела. На 

данном этапе элементы теории пределов не изучаются. 



Арифметический корень натуральной степени n≥ 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 

3^√2 рассматривается как последовательность рациональных приближений 31,4; 31,41, 

.... Здесь же формулируются и доказываются свойства степени с действительным 

показателем, которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, 

исследовании функций. 

          5.Глава 5. Степенная функция. 

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

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

      Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным 

числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному 

натуральному числу; 4) числом, противоположным нечетному натуральному числу; 5) 

положительным нецелым числом; 6) отрицательным нецелым числом. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = xр на 

промежутке х > 0, где р- положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 < 

x1< х2, р>0, то x1р<x2р».  На примере степенных функций учащиеся знакомятся с 

понятием ограниченной функции, учатся доказывать как ограниченность, так и 

неограниченность функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить 

внимание на то, что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия 

графиков взаимно обратных функции относительно прямой у = х. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после 

изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения 

сложной функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. 

Обращается внимание учащихся на отыскание области определения сложной функции 

и промежутков ее монотонности. Доказывается теорема о промежутках монотонности 

с опорой на определения возрастающей или убывающей функции, что позволяет 

изложить суть алгоритма доказательства монотонности сложной функции. 

Учащиеся знакомятся с дробно-линейными функциями. В основной школе учащиеся 

учились строить график функции у = k/x  и графики функций, которые получались 

сдвигом этого графика. Выделение целой части из дробно-линейного выражения 

приводит к знакомому учащимся виду функции. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 

равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, 

неравенств и систем иррациональных уравнений. 



Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 

частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию 

данного. 

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

нахождении 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 

неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному. После 

решения задач по данной теме учащиеся выводятся на теоретическое обобщение 

решения иррациональных неравенств, содержащих в условии единственный корень 

второй степени. 

             6.Глава 6. Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

       Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

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

действительным показателем. Например, возрастание функции у = ах, если а >1, 

следует из свойства степени: «Если x1<x2, то aх1 <aх2  при а >1». 

Решение простейших показательных уравнений ах = aв, где а>0, а ≠ 1, основано на 

свойстве степени: «Если aх1 =aх2, то х1 = х2». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных 

преобразований: подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. 

д. 

7.Глава 7. Логарифмическая функция. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

         Основная цель - сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства 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. выполнять 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 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 

(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и ln, то 

для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить 

формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений 

и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении 

логарифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо 

строго 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 неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

          8. Глава8.Тригонометрические формулы. 

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

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

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α  и -α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

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

        Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x = a,  cos x = 

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 

косинус его известен, например уравнения sin a=0, cos а=1 и т. п. Поскольку для 

обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения 

записывают как обычно: sin x = 0, cos x= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с 

помощью единичной окружности. 

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap+q=ap∙aq, ap-q=ap÷aq 

Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства 

называют формулами сложения. Практически они выражают зависимость между 

координатами суммы или разности двух чисел α и β через координаты чисел α и β. 

Формулы сложения доказываются 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 

базового 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. 

         9. Глава 9. Тригонометрические уравнения. 

Уравнения cos x=a, sin х= a, tg x= а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

     Основная цель — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; 

научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения 

тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 

решению простейших: cosx=a, sinx= a, tgx = а. 

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

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

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

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

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

уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на множители. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй 

степеней) уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения 

которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ уравнения 

не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного,  что  часто сужает  

поиск  корней уравнения. Также показывается метод объединения серий корней 

тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных систем 

тригонометрических уравнений. 

 Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с 

помощью единичной окружности. 

Итоговое повторение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создание математического анализа, возникновение и развитие геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 



 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  

Повторение курса алгебры 7 – 9 классов (7 ч) 

Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Функции и графики. 

Делимость чисел  (10 ч) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.  

Многочлены. Алгебраические уравнения (15 ч) 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость 

двучленов хm ± am на х ± а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Системы уравнений.  

Степень с действительным показателем (10 ч) 

Действительные числа. Доказательство числовых неравенств.  Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция (16 ч) 

Степенная функция, её свойства и  график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.    Иррациональные неравенства. 

Показательная функция (11 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция   (17 ч) 



Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы (20 ч) 

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

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

синусом. Косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и  тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и  тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и  тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

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

Тригонометрические уравнения (19 ч) 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Повторение (11 ч) 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование выражений, 

содержащих степень. Преобразование иррациональных выражений. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

 

Критерии выставления оценок по алгебре. 

При оценке устных и письменных ответов учитель учитывает полноту, глубину, 

прочность знаний и умений учащихся, использование их в различных ситуациях. Оценка 

зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются погрешности и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел ЗУН программы. К недочетам относятся погрешности, которые свидетельствуют 

о недостаточно полном усвоении основных знаний или умений или об отсутствии знаний, 

не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибкой и недочетом считается в некоторой степени условной. 

Оценка ответа учащегося при устном или письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложения и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ и аккуратно записано решение. 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 

математического развития учащегося; за решение более сложной задачи или  ответ на 

более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

заданий. 

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на 

конец этапа обучения с учетом текущих оценок. 

Оценка устных ответов учащихся 

            Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2. Изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

3. Правильно выполнил чертежи, рисунки, графики, сопутствующие ответу; 

4. Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

5. Продемонстрировал знание ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6. Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

2. Допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

3. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленных по замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если: 

1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, в 

использовании математической терминологии, в чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

3. При знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. Не раскрыто основное содержание учебного материала» 

2. Обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

1. Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если: 



1. Работа выполнена полностью; 

2. В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3. В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала) 

Отметка «4» ставится, если: 

1. Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2. Допущена одна ошибка или 2-3 недочета в выкладках, чертежах, графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки) 

Отметка «3» ставится, если: 

1. Допущены более одной ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, на учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ МОДУЛЯ "ГЕОМЕТРИЯ" 

Авторская программа Атанасяна Л.С. обеспечивает изучение математики на 

профильном уровне среднего (полного) общего образования, реализует стандарт 

профильного образовании, учебник входит в Федеральный перечень, обеспечивает 

преемственность курсов геометрии 7-9 и 10-11 классов . 

Информация о внесенных изменениях. 



Общий объем курса рассчитан на 2 часа в неделю (всего 68 ч.). Программа 

углубленного изучения геометрии предполагает включение задач повышенной сложности по 

всем разделам геометрии 10 класса.  

Дополнительные разделы стереометрии: Прямые и плоскости в пространстве. 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Центральное проектирование. 

Многогранники. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

В процессе изучения геометрии проходит подготовка к сдаче ЕГЭ по математике, а 

также подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах по математике. В рамках подготовки к 

ЕГЭ на уроках планируется решать планиметрические задачи повышенной сложности.   

Место и роль модуля «Геометрия» в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

 Модуль «геометрия» обеспечивает достижение требований федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования по математике на профильном уровне. 

Формы организации образовательного процесса: уроки комбинированные, уроки – 

практикумы, урок- практическая работа, урок контроля, внеклассное мероприятие в ноябре в 

рамках месячника математики, физики, информатики, выпуск стенгазеты, работа над 

проектом во внеурочное время.  

Виды и формы контроля. 

Текущий контроль в виде самостоятельных работ, итоговый по темам – контрольная 

работа и зачет. Итоговый за учебный год – итоговая контрольная работа. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 

В результате изучения курса геометрии учащиеся овладеют следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 

-     соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, 

      чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 



- изображать плоские и пространственные геометрические фигуры и их комбинации, 

задаваемые условиями теорем и задач, выделять необходимые фигуры на чертежах 

и рисунках; 

- доказывать изученные в курсе теоремы; 

- проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при решении 

задач, используя полученные в курсах планиметрии и стереометрии сведения; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), 

используя изученные формулы геометрии, а также аппарат алгебры, тригонометрии 

и математического анализа; 

- строить сечения многогранников. 

Используемый учебник 

Атанасян Л.С. Геометрия для 10-11 классов. Учебное пособие для учащихся 10-11 

классов (базовый и профильный уровень).М.:Просвещение, 2013. 



                                        Содержание программы. 

 Стереометрия. 

Повторение (2ч) 

1. Введение в стереометрию (7 ч). 

Основные понятия и аксиомы стереометрии, их связь с аксиомами планиметрии. 

Примеры пространственных геометрических фигур. 

Основная цель - ознакомить учащихся с основными свойствами  и способами 

задания  плоскости  на  базе группы аксиом плоскости и простейших следствий из них. 

Расширенная система аксиом,  полученная добавлением к аксиомам первых трех 

аксиом плоскости, служит основой для доказательства первых  теорем  курса 

стереометрии.  Школьники должны понимать, что и после того,  как плоскость в 

пространстве задана, на ней выполняются все известные им теоремы планиметрии. 

В данной теме необходимо дать общее понятие о высказываниях, их отрицаниях, 

необходимых и достаточных условиях, теоремах, методах доказательств. 

В данной теме учащиеся начинают знакомиться с взаимным  расположением 

прямых и плоскостей в пространстве (отношение принадлежности  прямых и 

плоскостей). 

Тема играет  важную  роль в развитии пространственных представлений 

учащихся,  фактически  впервые  встречающихся  здесь  с пространственной геометрией.  

Поэтому преподавание следует вести с широким привлечением моделей, рисунков. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (14 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.  

Особенностью является то, что сразу вводятся в рассмотрение тетраэдр и 

параллелепипед, разбираются их свойства, что позволяет расширить систему задач,  

включив в нее задачи на построение точек и линий пересечения прямых и плоскостей, 

простейших задач на построение сечений многогранников.  В ходе решения этих задач 

следует добиваться от  учащихся  проведения  доказательных рассуждений.  

В рамках этой темы учащиеся знакомятся с параллельным проектированием и его 

свойствами. 

Тема играет важную роль в процессе  формирования  пространственных 

представлений учащихся. Изучение теоретического материала важно сочетать с 

решением задач на воображаемые построения  с использованием моделей и рисунков. 



Свойства параллельного проектирования применяются к решению простейших задач и к  

практическому построению изображений пространственных фигур на плоскости. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч). 

Перпендикулярность прямой  и плоскости.  Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости.  Перпендикуляр и наклонная к  плоскости, проекция наклонной на 

плоскость. Теорема о трех перпендикулярах. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол.  Основная цель - дать учащимся систематические 

сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

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

двумя плоскостями. изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

 Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из  

планиметрии сведения о перпендикулярности прямых. Изучение теорем о взаимосвязи 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве,  а  также  

материал о перпендикуляре и наклонных целесообразно сочетать с систематическим  

повторением  соответствующего материала из планиметрии,  что будет способствовать 

более глубокому усвоению  нового  материала,  позволит  ознакомить учащихся с 

использованием аналогии в математике. 

При изучении существенно возрастает роль задач  на  вычисление. Следует 

отметить,  что в основе практически всех этих задач лежат сведения,  изученные в  

планиметрии:  теорема  Пифагора  и следствия из  нее.  В отдельных задачах эти 

сведения применяются после предварительного использования теоремы о трех  

перпендикулярах или теоремы о перпендикулярных плоскостях. При решении задач на 

вычисление  необходимо  поддерживать  достаточно  высокий уровень обоснованности  

выводов  с  опорой на известные учащимся сведения из планиметрии и изученные в теме 

определения и признаки перпендикулярности,  теоремы о связях между параллельностью 

и перпендикулярностью, теоремы о трех перпендикулярах. 

Различные виды  углов  в  пространстве наряду с расстояниями являются 

основными количественными  характеристиками  связанного расположения прямых и 

плоскостей. Отработка этих понятий до уровня навыков при решении вычислительных 

задач важна для курса 11 класса. 

Как при  изучении предыдущей темы,  существенную роль в формировании 

пространственных представлений учащихся  играют задачи на воображаемые 

построения, в большинстве случаев решаемые конструктивно. 

Тема имеет  важное  пропедевтическое  значение  для изучения многогранников. 

Фактически при решении многих задач, связанных с вычислением длин  перпендикуляра  

и наклонных к плоскости,  речь идет о вычислении элементов пирамид.  

4. Многогранники (15 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. Познакомить с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 



Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и 

ограничивающая некоторое геометрическое тело. Уточняется понятие геометрического 

тела. Наряду с формулой Эйлера в разделе содержится один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские 

углы при одной вершине прямые.  

Практическая направленность  курса  реализуется значительным количеством 

вычислительных задач,  в ходе решения которых развиваются навыки  общения  с  

основными геометрическими величинами: длинами, величинами углов, площадей.  В 

целях предупреждения  возможных ошибок учащихся следует требовать от них 

обоснования правильности выбора или построения различных видов углов  в  

пространстве, включая угол  прямой с плоскостью, линейный угол двугранного угла. При 

решении задач на вычисление, в том числе задач, в которых фигурируют  не только 

правильная призма и пирамиды,  совершенствуются и развиваются умения учащихся  

применять  аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач. 

Учащиеся должны уметь применять изученные в теме формулы для нахождения 

площадей  боковых  поверхностей призм и правильной пирамиды при решении 

геометрических и  практических задач. 

5. Векторы в пространстве. (6 ч). 

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Компланарные векторы.  

 Основная цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

векторах, ввести понятие компланарных векторов  в пространстве и рассмотреть вопрос о 

разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

 Рассмотрение векторов носит в основном характер повторения, поэтому 

излагается довольно сжато. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 

векторов в пространстве. 

 Следует обратить внимание на те задачи, в которых в явном виде не присутствует 

указание на применение векторов или координат, но решение которых значительно 

упрощается после этого. 

соотношений в треугольнике; развитие пространственного мышления (через решение 

задач на построение). 

6. Повторение. (6 ч). 

 

        



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать:  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Должны  уметь  (на продуктивном и творческом уровнях освоения):  

– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

– анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве; 

– изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

  



                       

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ МОДУЛЬ    (ГЛАВА) Примерное 

количество часов 

по учебному 

плану  

 Модуль алгебра  

1. Алгебра  7-9  классов.  

Повторение. 

7 

2 Делимость чисел 10 

3 Многочлены. 

Алгебраические уравнения. 

15 

4 Степень с  действительным  

показателем. 

10 

5 Степенная  функция. 16 

6 Показательная  функция. 11 

7 Логарифмическая  функция. 17 

8 Тригонометрические  

формулы. 

20 

9 Тригонометрические  

уравнения. 

19 

10 Повторение. 11 

 Всего 136 

 Модуль геометрия  

11 Геометрия  7-9  классов.  

Повторение. 

2 

12 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. 

В том числе: 

6 

 Зачет 1 

13 Параллельность прямых и 

плоскостей. В том числе: 

15 

 Контрольная работа 1 

 Зачет  1 



14 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. В том числе: 

17 

 Контрольная работа 1 

 Зачет  1 

15 Многогранники. В том числе: 15 

 Контрольная работа 1 

 Зачет  1 

 Практическая работа – 

изготовление моделей 

многогранников 

1 

16 Векторы в пространстве. 6 

17 Итоговая контрольная работа 1 

18 Повторение 5 

 Всего 68 

 
                                                        

ИТОГО:  204 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика: 

 Аксиомы стереометрии.  

 Параллельность прямых и плоскостей.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Векторы в пространстве.  

 Многогранники.  

уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию 

задач; 

 Уметь строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды; 



 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

уровень возможной подготовки обучающегося: 

 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 



Результаты освоения курса: 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

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

основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний об объемных фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; площади фигур: объем тел. 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

  



IV. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  

математике 

Класс 10 (профиль) 

Количество часов: 6 часов в неделю – 204 часов за год 

              

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата 

проведени

я 

 Вводное повторение 7 1-16.09 

1 

Алгебраические выражения. Числовые неравенства и 

неравенства первой степени с одним неизвестным. Квадратные 

корни 

1  

2 
Линейные уравнения и системы уравнений. Линейная функция. 

Свойства и графики функций 

1  

3 
Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные 

неравенства 

1  

4 Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики 1  

5 Множество 1  

6 Логика 1  

7 Диагностическая  работа Входной контроль 1  

 
Делимость чисел 10  

8 Понятие делимости 1  

9 Делимость суммы и произведения 1  

10 Деление с остатком 1  

11 Деление с остатком. Решение задач 1  

12 Признаки делимости. 1  

13 Признаки делимости. Решение задач. 1  

14 Решение уравнений в целых числах 1  

15 Решение уравнений в целых числах. Практикум. 1  

16 Обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 1  

17 Контрольная работа № 1 1  

 
Многочлены. Алгебраические уравнения 15  

18 Многочлены от одной переменной 1  

19 Операции над многочленами от одной переменной 1  

20 Схема Горнера 1  

21 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1  

22 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 1  

23 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 

1  

24 Решение алгебраических уравнений. Практикум. 1  

25 Решение алгебраических уравнений. Практикум 1  

26 
Делимость двучленов хm ± аm  на х + а. Симметрические 

многочлены. Многочлены от нескольких переменных 

1  

27 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 1  

28 Бином Ньютона 1  

29 Системы уравнений 1  

30 Системы уравнений 1  

31 
Обобщающий урок по теме «Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 

1  

32 Контрольная работа № 2 1  

 
Степень с действительным показателем 10  

33 Действительные числа 1  



34 
Сумма бесконечно убывающей геометрической 

последовательности 

1  

35 Арифметический корень натуральной степени 1  

36 Арифметический корень натуральной степени 1  

37 Свойства арифметического корня натуральной степени 1  

38 Степень с рациональным и действительным показателем 1  

39 
Свойства степени с рациональным и действительным 

показателями 
1 

 

40 Практикум 1  

41 
Обобщающий урок по теме  «Степень с действительным 

показателем» 
1 

 

42 Контрольная работа № 3 1  

 
Степенная функция 16  

43 Степенная функция, ее свойства и график 1  

44 Свойства степенной функции 1  

45 Построение графика степенной функции. Практикум 1  

46 Взаимно-обратные функции. Сложная функция 1  

47 Сложная функция 1  

48 Взаимно-обратные функции 1  

49 Дробно- линейная функция 1  

50 Равносильные уравнения и неравенства 1  

51 Равносильные уравнения и неравенства 1  

52 Практикум 1  

53 Иррациональные уравнения 1  

54 
Иррациональные уравнения,   решаемые с помощью теоремы о 

монотонности 

1  

55 Иррациональные  уравнения. Практикум 1  

56 Иррациональные неравенства 1  

57 Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 1  

58 Контрольная работа № 4 1  

 
Показательная функция 11  

59 Показательная функция, ее свойства и график 1  

60 Свойства показательной функции 1  

61 Показательные уравнения 1  

62 Различные методы решения показательных уравнений 1  

63 Практикум по решению показательных уравнений 1  

64 Показательные неравенства 1  

65 Практикум по решению показательных неравенств 1  

66 Системы показательных уравнений и неравенств 1  

67 Практикум по решению систем 1  

68 Обобщающий урок по теме «Показательная функция» 1  

69 Контрольная работа № 5 1  

 
Логарифмическая функция 17  

70 Логарифмы 1  

71 Вычисления логарифмов 1  

72 Вычисления логарифмов 1  

73 Свойства логарифмов 1  

74 Свойства логарифмов 1  

75 Десятичные и натуральные логарифмы. 1  

76 Формула перехода к другому основанию 1  

77 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 1  



78 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1  

79 Логарифмическая функция. Построение графиков 1  

80 Логарифмические уравнения 1  

81 
Методы, применяемые для решения логарифмических 

уравнений 

1  

82 Практикум по решению логарифмических уравнений 1  

83 Логарифмические неравенства 1  

84 Методы для решения логарифмических неравенств 1  

85 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая функция» 1  

86 Контрольная работа №6 1  

 
Тригонометрические формулы 20  

87 Радианная мера угла.   Перевод из радиан в градусы 1  

88 
Поворот точки вокруг начала координат.  Положительный и 

отрицательный поворот 

1  

89 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1  

90 Вычисление значений тригонометрических выражений 1  

91 Знаки синуса и косинуса, тангенса 1  

92 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

1  

93 Вычисление упрощение тригонометрических выражений 1  

94 Доказательства тригонометрических тождеств 1  

95 Практикум по доказательству тригонометрических тождеств 1  

96 Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1  

97 Формулы сложения 1  

98 Формулы сложения. Практикум 1  

99 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1  

100 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1  

101 Формулы приведения 1  

102 Практикум по применению формул приведения 1  

103 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1  

104 Произведение синусов и косинусов 1  

105 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические формулы» 1  

106 Контрольная работа № 7 1  

 
Тригонометрические уравнения 19  

107 Уравнение соs х = а   1  

108 Решение уравнений   1  

109 Практикум по решению уравнений 1  

110 Уравнение sinx = а 1  

111 Решение уравнений 1  

112 Практикум по решению уравнений 1  

113 Уравнение tgх = а 1  

114 Уравнение tgх = а 1  

115 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 1  

116 Однородные и линейные уравнения 1  

117 Однородные и линейные уравнения 1  

118 Практикум 1  

119 Методы замены неизвестного и разложения на множители. 1  

120 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения 
1 

 

121 Методы решения тригонометрического уравнения 1  

122 Системы тригонометрических уравнений 1  



123 Тригонометрические неравенства 1  

124 Обобщение изученного материала 1  

125 Контрольная работа № 8 1  

 Повторение 11  

126 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

127 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

128 Итоговая контрольная работа 1  

129 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

130 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

131 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

132 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

133 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

134 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

135 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

136 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

    

 Блок Геометрия   

137 Повторение. Треугольники. Четырёхугольники 1 1-8.09 

138 Повторение. Окружность 1  

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 6 ч  9-30.09 

 139 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1  

140 Некоторые следствия из аксиом. 1  

141 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
1 

 

142 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
1 

 

143 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
1 

 

144 Зачет  1  

 
Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей. 15 ч. 

§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

 

1.10-

20.11 

145 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых. 
1 

 

146 Параллельность прямой и плоскости 1  

147 
Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и 

плоскости. 
1 

 

 
§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. 
 

 

148 

Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из 

скрещивающихся прямых плоскости, параллельной другой 

прямой. 

1 

 

149 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1  

 § 3.Параллельность плоскостей.   

150 
Параллельные плоскости. Признак параллельности двух 

плоскостей. 
1 

 

151 Свойства параллельных плоскостей. 1  

 §4. Тетраэдр и параллелепипед.   

152 Изображение плоских фигур, изображение пространственных 1  



фигур.  

153 
Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 

параллелепипеда. 
1 

 

154 
Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 

параллелепипеда. 
1 

 

155 Задачи на построение сечений.  1  

156 
Задачи на построение сечений. Построение сечений методом 

следов.  
1 

 

157 Практикум на построение сечений многогранников.  1  

158 
Контрольная работа №1 по теме: “Параллельность прямых, 

прямой и плоскости». 
1 

 

159 Зачет. 1  

 
Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей..§1. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 
17 ч 

20.11-

1.02 

160 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. 
1 

 

161 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. 
1 

 

162 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.  1  

163 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  1  

 
§2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 
 

 

164 
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 
1 

 

165 Угол между прямой и плоскостью 1  

166 
Повторение теории, решение задач на применение теоремы о 

трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 
1 

 

167 
Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 
1 

 

 
§3. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

 

 

168 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 
1 

 

169 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 
1 

 

170 Прямоугольный параллелепипед 1  

171 Прямоугольный параллелепипед 1  

172 Трехгранный угол и его свойства, многогранный угол 1  

173 Повторение теории, решение задач по всей теме. 1  

174 Практикум по решению задач 1  

175 
Контрольная работа №2 по теме: «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей». 
1 

 

176 Зачет. 1  

 
Глава 3. Многогранники 

15 ч 
1.02-

15.15.03 

177 §1. Понятие многогранника. Призма. 1  

178 
Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера, эйлерова характеристика. 
1 

 

179 Призма, площадь поверхности призмы 1  



180 Призма, площадь поверхности призмы 1  

181 Пространственная теорема Пифагора 1  

182 §2. Пирамида   

183 Пирамида. Правильная пирамида. 1  

184 Пирамида, площадь поверхности пирамиды. 1  

185 Усеченная пирамида. 1  

186 Повторение теории, решение задач.  1  

187 Практикум по решению задач. 1  

 §3. Правильные многогранники.   

188 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

Теорема о существовании пяти видов правильных 

многогранников 

1 

 

189 Элементы симметрии правильных многогранников. 1  

190 Практическая работа. 1  

191 Контрольная работа №3 по теме: «Многогранники». 1  

192 Зачет. 1  

 
Глава 4. Векторы в пространстве  

6 ч 
1.04-

30.30.04 

193 §1. Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. 1  

194 
§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 
1 

 

195 Умножение вектора на число. 1  

196 §3. Компланарные векторы.  Правило параллелепипеда 1  

197 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1  

198 Контрольная работа № 4. 1  

 
Повторение  

6 ч 
1.05-

30.30.05 

199 Итоговая контрольная работа 1  

200 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

201 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

202 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

203 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

204 Урок обобщения и повторения курса 10 класса. 1  

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

Формы контроля: 

 математический диктант; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся, 

образовательные технологии 

При проведении уроков используются разнообразные формы организации учебной 

деятельности: 



Урок – лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок – практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок – исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок – решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может 

использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных 

задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок – тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок – зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок – самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок – контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

А – уровень обязательной подготовки, В – уровень возможной подготовки.  

 

Компьютерное обеспечение уроков. 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, 

задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные 

электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 



компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся. 

Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует 

у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

 Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

 Взаимооценка учащимися друг друга; 

 Проверочные письменные работы; 

 Обучающие письменные работы; 

 Контрольные работы; 

 Тестирование; 

 Доклады, рефераты, сообщения; 
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