


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Личностные результаты отражают сформированность, в  том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представление о математических основах функционирования 

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

пр.); готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознание важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного.  

 

2. Патриотического воспитания: проявление интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах.  

 

3. Духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать поведение и                            

поступки с позиции нравственных норм, представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

5.   Популяризация научных знаний: содействие повышению привлекательности 

науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества; 

создание условий для получения достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

6. Физического воспитания: формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, готовность применять геометрические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни. 

  

7. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознание 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.   

 

8. Экологического воспитания: ориентация 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. 

 

9. 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.  

 

 

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 

не известных, 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.  

 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:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 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;  

 разбирать доказательства утверждений, теорем (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 

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 

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. 

  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 математическихзадач; 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. 

 

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 приобретенному опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (базовый уровень): 

В познавательной интеллектуальной сфере: 

 сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

геометрических утверждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания 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; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в современном мире. 

 В сфере трудовой деятельности: 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

 В эстетической сфере: 

 владение математическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

 

Рабочая программа по математике тесно связана с программой воспитания и социализации, 

так как её реализация формирует у обучающихся приоритетные для общества ценностные 

ориентации и качества личности. Программа направлена на развитие и воспитание школьника, 

способного к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта, активно и творчески применяющего математические знания в учебной 

и социальной деятельности.  

Модуль «Школьный урок» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно, и 

образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом является главным 

средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Нельзя 

«не хотеть заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве 

воспитания.                                                                                                                                       

Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системно-

деятельностной, личностно-ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, 

присущей национальному воспитательному идеалу.  



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:   

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;                                                                                     

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией  

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;                                                                                                        

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Это является действенным 

средством формирования у школьников осознанного отношения к моральным нормам, 

помогает воспитать в растущем человеке определенные взгляды на жизнь и общество, 

принципы, симпатии, способность и стремление к дружбе, верности, честности, расширяет 

духовно-нравственный и интеллектуальный кругозор ребенка. Весьма важным условием 

реализации воспитательного потенциала урока в полной мере является выбор форм, методов 

и педагогических технологий организации взаимодействия личностей в системе «учитель - 

ученик», «ученик - ученик» постижения научных, духовных, нравственных, эстетических 

основ жизни;  

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: деловых, интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дебатов, диспутов, 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми. Данные формы работы способствуют формированию 

культуры речи, которая всегда являлась показателем общей культуры человека и играет одну 

из главных ролей в межличностных отношениях;-организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских  проектов;  -открытое признание личностных достижений 

учащихся в школьном сообществе. 

Место учебного предмета 
      В учебном плане 6 часов классных занятий в неделю при изучении предметов в течение двух 

лет (10 и 11 классы), соответственно 408 часов. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 

10 класс 

1. Действительные числа и комбинаторика (12 ч.) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю т. Задачи с целочисленными 

неизвестными. 



Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах. 

При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в основной школе 

по теме «Действительные числа». Затем изучаются перестановки, размещения и сочетания. Здесь 

важно понять разницу между ними и научиться применять их при решении задач. 

Необходимо овладеть методом математической индукции и научиться применять его при 

решении задач. Важным элементом обучения является овладение методами доказательства 

числовых неравенств. Делимость чисел изучается сначала для натуральных чисел, а затем для 

целых чисел. Это приводит к новому понятию: сравнению чисел по модулю. Приводится 

решение многочисленных задач с помощью сравнения по модулю. Наконец, рассматриваются 

разнооб-разные диофантовы уравнения. 

2. Рациональные уравнения и неравенства (18 ч.) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения о 

рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома Ньюто¬на, 

суммы и разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся новые 

способы решения рациональных уравнений и систем рациональных уравнений. 

Рассматривается метод интервалов решения неравенств вида 

(х – х1) ... (х - хп) > 0 или (х – х1) ... (х - хп) < 0.     (*) 

Он основан на свойстве двучлена х - а обращаться в нуль только в одной точке а, принимать 

положительные значения для каждого х > а и отрицательные значения для каждого х < а. Решение 

строгих рациональных неравенств сводится к решению неравенств вида (*). 

Нестрогие неравенства вводятся только после рассмотрения всех строгих неравенств. Для 

решения нестрогого неравенства надо решить уравнение и строгое неравенство, а затем 

объединить все найденные решения. После этого рассматриваются системы рациональных 

неравенств. 

Решению рациональных уравнений и неравенств помогает метод нахождения 

рациональных корней многочлена Рп(х) степени п≥ 3, изучение деления многочленов и тео¬ремы 

Безу. 

3. Корень степени п (12 ч.) 

Понятия функции  и  ее  графика. Функция у = хn. Понятие корня степени п. Корни четной 

и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Функция у =√(n&x). 

Корень степени п из натурального числа. 

Основная цель — освоить понятия корня степени п и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и ее графика, 

свойства функции у = хп. Существование двух корней четной степени из положительного числа 

и одного корня нечетной степени из любого действительного числа показывается геометрически 

с опорой на непрерывность на R функции у = хп. Основное внимание уделяется изучению 

свойств арифметических корней и их применению к преобразованию выражений, содержащих 

корни. 

Изучаются свойства и график функции у =√(n&x), утверждается, что арифметический 

корень степени п может быть или натуральным числом или иррациональным числом. 

4. Степень положительного числа (13 ч.) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 



Основная цель — усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и изучаются ее 

свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его помощью находится сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с 

иррациональным показателем определяется с использованием предела последовательности, 

после чего вводится показательная функция, и изучаются ее свойства и график. 

5. Логарифмы  (6 ч.) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. 

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются 

свойства логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция, и изучаются ее 

свойства и график. 

Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить приближенные 

вычисления с помощью таблиц логарифмов и антилогарифмов. На конец, изучаются степенные 

функции вида y = xn  для различных значений ( R,  N  и др.). 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  (11 ч.) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. Затем 

аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее рассматриваются 

уравнения, решение которых (после введения нового неизвестного t и решения получившегося 

рационального уравнения относительно t) сводится к решению простейшего показательного (или 

логарифмического) уравнения. 

По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем 

простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

7. Синус и косинус угла (7 ч.) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них. 

Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: sin α  и cos α.  

 Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота вектора. Затем 

вводятся его градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности вводятся 

понятия синуса и косинуса угла. Изучаются свойства функций sin α  и cos α, как функций угла α, 

доказываются основные формулы для них. 

Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых sin α (или cos α) равен (больше или меньше) 

некоторого числа. Выводятся формулы для арксинуса и арккосинуса. 

8.  Тангенс и котангенс угла (6 ч.) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла:  tg α  и ctg α.    

Тангенс и котангенс угла   α определяются как с помощью отношений sin α  и cos α, так и с 

помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций tg α  и ctg α как функций угла   

α, доказываются основные формулы для них. 



Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых tg α (или ctg α) равен (больше или меньше) 

некоторого числа. Выводятся формулы для арктангенса и арккотангенса. 

9. Формулы сложения (11 ч.) 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений 

с использованием выведенных формул. 

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула косинуса 

разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной формулы 

выводятся все перечисленные формулы. Используя доказанные формулы, выводятся формулы 

для синусов и косинусов двойных и половинных углов, а также для произведения синусов и 

косинусов углов. Наконец, выводятся формулы для тангенса суммы (разности) двух углов 

тангенса двойного и половинного углов, для выражения синуса, косинуса и тангенса угла через 

тангенс половинного угла. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч.) 

Функции у = sin х, у =cos х, у = tg х, у= ctg х 

Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными 

физическими величинами, но в математике принято рассматривать функции y = f(x) как функции 

числа. Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции числового аргумента, их 

основные свойства. С использованием свойств тригонометрических функций строятся их 

графики. 

При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и ее главного периода, 

доказывается, что главный период функций у = sin х и у =cos х: есть число 2π, а главный период 

функций у = tg х и у= ctg х есть число π. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного  

угла.  Замена  неизвестного t = sinх+cos х 

 Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(х) = а, 

где f(х) — одна из основных тригонометрических функций (sin х, cos х, tg х, ctg х), 

рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем рассматриваются 

уравнения, которые (после введения нового неизвестного t и решения получившегося 

рационального уравнения относительно t) сводятся к решению простейшего 

тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения тригонометрических 

уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, наконец, рассматриваются 

однородные тригонометрические уравнения. 

С опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(х) > а, или f(х) 

< а, где f(х) — одна из основных тригонометрических функций, рассматривается решение 

простейших тригонометрических неравенств. Затем рассматриваются неравенства, которые 

(после введения нового неизвестного t и решения получившегося рационального неравенства 

относительно t) сводятся к решению простейших тригонометрических неравенств. 

Рассматриваются специальные приемы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств введением вспомогательного угла и заменой неизвестного t = sin х+ cos х. 

12. Элементы теории вероятностей (8 ч.) 



Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, понятиями 

частоты события и условной вероятности события, независимых событий; изучить его свойства 

и научиться применять их при решении несложных задач. 

Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. Определяется 

вероятность события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности события. Затем 

вводятся понятия объединения (суммы), пересечения (произведения) событий и 

рассматриваются примеры на применение этих понятий. 

Сначала вводится понятие относительной частоты события и статистической устойчивости 

относительных частот. Затем рассматривается вопрос о разных способах определения 

вероятности: классическом, статистическом, аксиоматическом. Вводятся понятия условной 

вероятности и независимых событий, рассматриваются примеры на применение этих понятий 

 

13. Аксиомы стереометрии (5 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Основная цель - сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а также 

об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. 

14. Прямые и плоскости в пространстве  (38 ч.) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми 

и плоскостями, между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются 

знания учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из 

курса планиметрии. При изучении материала следует обратить внимание на часто используемый 

метод доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 

15. Многогранники  (12 ч.)  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

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, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

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



Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на 

объекты природы, предметы окружающей действительности.  

          16. Векторы в пространстве. (5 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на      

число. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах 

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

вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам.      Основные 

определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и для 

векторов на плоскости.  

           17. Повторение (19 ч). 

 

11 класс 

1. Функции и их графики (19 ч). 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

2. Производная и ее применение (28 ч). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл (13 ч). 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 Уравнения и неравенства (57 ч). 

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

иррациональных неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших 

типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 



Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Переход к пределам в неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

5. Метод координат в пространстве (15 ч). 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

6.  Цилиндр, конус, шар (18 ч). 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности 

7. Объемы тел (19 ч). 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

8. Повторение (35 ч). 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

Наименование разделов 

и тем  

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

10 класс 

1. Действительные числа 

и комбинаторика 

12 - Популяризация научных 

знаний 

Духовно-нравственное 

воспитание 

2. Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

18 1 Популяризация научных 

знаний  

Трудовое воспитание 

3. Аксиомы стереометрии. 5 - Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

4. Параллельность прямых 

и плоскостей 

18 2 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

4. Корень степени n 12 1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

5. Степень 

положительного числа. 

13 1 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 



6. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

20 1 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

7. Логарифмы 6 - Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание    

8. Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

11 1 Популяризация научных 

знаний  

Трудовое воспитание 

9. Многогранники 12  1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

10. Синус и косинус угла. 7 - Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

11. Тангенс и котангенс 

угла 

6 1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

12. Формулы сложения 11 - Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

13. Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

9 1 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

14. Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

12 1 Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание    

15. Векторы в пространстве 5 - Популяризация научных 

знаний  

Трудовое воспитание 

16. Элементы теории 

вероятностей 

8 1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

17. Итоговое повторение 19 - Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

 Итого 204 12 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

11 класс 

1. Функции и их графики  8 - Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

2. Предел функции и 

непрерывность  

5 - Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание    

3. Обратные функции 6 1 Популяризация научных 

знаний  

Трудовое воспитание 

4. Производная 12 1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 



5. Применение 

производной 

16 1 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

6. Первообразная и 

интеграл 

13 1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

7. Метод координат в 

пространстве 

15 2 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

7. Цилиндр, конус, шар  18 2 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

8. Равносильность 

уравнений и неравенств  

4 - Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание    

9. Уравнения-следствия 8 - Популяризация научных 

знаний  

Трудовое воспитание 

10. Равносильность 

уравнений и неравенств 

системам 

13 - Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

11. Равносильность 

уравнений на 

множествах 

7 1 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

12. Равносильность 

неравенств на 

множествах 

7 - Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

13. Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

5 1 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

14. Объемы тел  19 2 Патриотическое воспитание   

Формирование культуры 

здоровья 

15. Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и неравенств 

5 - Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание    

16. Системы уравнений с 

несколькими 

неизвестными  

8 1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

17. Итоговое повторение 35 1 Ценности научного 

познания  

Гражданское воспитание 

 Итого 204 14  

 ВСЕГО 408 26  
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