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I Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, примерной программы по геометрии, 
авторской программы по геометрии и программы для общеобразовательных 
учреждений по геометрии 10-11 классы (к учебному комплекту для 10-11 
классов авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
(Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) 
и в соответствии с учебником «Геометрия, 10-11», авторы Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2021.), учебного плана 
«СОШ РТСУ» 2022-2023 учебный год и положения о порядке разработки, 
рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных предметов «СОШ 
РТСУ»

Основные цели курса:

Г еометрия -  один из важнейших компонентов математического 
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 
объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятия доказательства.

Изучение геометрии в 10-11 классе направлено на достижение 
следующих целей:

• развитие логического мышления;
• пространственного воображения и интуиции
• математической культуры;
• творческой активности учащихся;
• интереса к предмету; логического мышления;
• активизация поисково-познавательной деятельности;
• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 
математике как части обшечеловеческой культуры.

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:
• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве
• формирование умения применять полученные знания для решения 
практических задач;
• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;



развитие способности к преодолению трудностей.

1. Общая характеристика учебного предмета

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и 
получает развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной 
содержательной линии решаются следующие задачи:
-изучение свойств пространственных тел,
-формирование умения применять полученные знания для решения 
практических задач.

Место предмета в учебном плане: 137ч (из расчета 68ч в 10 классе и 
69ч в 11 классе)

2. Планируемые результаты

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся 
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт:

-построения и исследования математических моделей для описания и 
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 
предписаний и инструкций на математическом материале;

- выполнения расчетов практического характера;
-использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 
результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 
мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 
источников.

В результате изучения геометрии на базовом уровне 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, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии;

• универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

уметь

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении*;

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве;

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач;

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

3. Содержание рабочей программы (68 часов)



Введение: 4

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из
аксиом

Параллельность прямых и плоскостей (16)
Параллельность прямых, прямой и плоскости:
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол меаду двумя 

прямыми:
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми.
Параллельность плоскостей:

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей.
Тетраэдр и параллелепипед:
Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечения.

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16)

Перпендикулярность прямой и плоскости:

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой к 
плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой плоскости

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.
Угол между прямой и плоскостью

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей:

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 
Прямоугольный параллелепипед.

Многогранники (10)

Понятие многогранника. Призма:

Понятие многогранника. Призма 

Пирамида

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида 

Правильные многогранники



Симметрия в проетранстве. Понятие правильного многогранника. 
Элементы симметрии правильных многогранников.

Цилиндр, конус и шар (16)

Цилиндр:

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.

Конус:

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус 

Сфера:

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость к сфере. Площадь сферы

Повторение (2ч)

Календарно-тематическое планирование по геометрии

Юкласс

№
урока Названия разделов и тем уроков

Часы Дата проведения

Дата по 
плану

Дата по 
факту

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия, часов.
1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1

2 Некоторые следствия из аксиом. 1 ч 0 3
3 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий.
1

iy .0^

4 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий.

1

5 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий.

1
n . o s

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей. 18 часов.
Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. 5 часов.



6 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых.

1
i m

7 Параллельность прямой и плоскости. 1

8 Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости.

1
U - 0 5

9 Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости.

1

10 Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости.

1
^ \0

Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. 5 
часов.

11 Скрещивающиеся прямые. 1 ( 1 1 0
12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми.
1

la-io №■10

13 Решение задач. 1 1^.19
14 Решение задач. 1 1Я) .10
15 Контрольная работа № 1. 1 it)

Параллельность плоскостей. 2 часа 2

16 Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей. Свойства 
параллельных плоскостей.

1

17 Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей. Свойства 
параллельных плоскостей.

1

Тетраэдр и параллелепипед. 6 часов

18 Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и 
диагоналей параллелепипеда.

1
U .W

19 Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и 
диагоналей параллелепипеда.

1

20 Задачи на построение сечений.



21 Решение задач. 1

22 Решение задач. 1 'bO W
23 Контрольная работа №2. 1

Глава 2. Перпендикулярность прямых плоскостей. 16 часов
Перпендикулярность прямой и плоскости. 5 
часов.

24 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости.

1

25 Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости.

1

26 Теорема о прямой, перпендикулярной к 
плоскости.

1
14.'2-

27 Решение задач на перпендикулярность прямой 
и плоскости.

1

28 Решение задач на перпендикулярность прямой 
и плоскости.

1

Перпендикуляр и наклонные. Угол меаду 
прямой и плоскостью. 5 часов.

29 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 
трех

1
1 1 . ' 2 .

перпендикулярах.

30 Угол между прямой и плоскостью. 1
H . W

31 Решение задач. 1

32 Решение задач. 1
г ^ \ 1

33 Решение задач. 1 п .(> [
Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей. 6 часов.

34 Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей.

1



35 Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей.

1
^5.0( •

36 Прямоугольный параллелепипед. 1 1 ? 0 1
37 Решение задач. 1 \ 0 1
38 Решение задач. 1 01^
39 Контрольная работа №3. 1

Глава 3. Многогранники. 16 часов.
Понятие многогранника. Призма. 3 часа.

40 Понятие многогранника. Призма. Площадь 
поверхности призмы.

1
г м

41 Понятие многогранника. Призма. Площадь 
поверхности призмы.

1

42 Понятие многогранника. Призма. Площадь 
поверхности призмы.

1
l ' 5 ' O t

Пирамида. 5 часов.

43 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. Площадь поверхности пирамиды.

1
Ц . о 1

44 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. Площадь поверхности пирамиды.

1
U

45 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. Площадь поверхности пирамиды.

1
1. о 'Ь

46 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. Площадь поверхности пирамиды.

1 l.OS
47 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды.
1 ГО'Ь

Правильные многогранники. 3 часа.

48 Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника. Элементы 
симметрии правильных многогранников.

1

3-0̂ 15-̂ 5



49 Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника. Элементы 
симметрии правильных многогранников.

1

50 Контрольная работа №4. 1 5 .

Глава 4. Цилиндр, конус, щар. 13 часов.
Цилиндр. 3 часа.

51 Понятие цилиндра. 1 ? . о ч

52 Площадь поверхности цилиндра. 1 \ 1 . 0 Ч

53 ющадь поверхности цилиндра. 1
а

Конус. 4 часа.

54 Понятие конуса. 1

55 Площадь поверхности конуса. 2

56 Усеченный конус. 1 г ь . о ч

Сфера. 4 часа

57 Сфера и шар. 1 U  о м

58 Касательная плоскость к сфере 1

59 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 Ъ-ЬЬ
60 Площадь сферы. 1

61 Площадь сферы. 1

62 Решение задач 1 . о ь

63 Контрольная работа. По теме «Цилиндр, 
конус, шар»

1

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. 5 часов.
64 Повторение. Решение задач. 1 1%.

65 Повторение. Решение задач. 1

66 Повторение. Решение задач. 1

67 Повторение. Решение задач. 1

68 Повторение. Решение задач. 1



Учебное и учебно-методическое обеспечение

1. Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов.
2. «Просвещение». 2005.
3. Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов.
4. «Просвещение». 2007.
5. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации к 

учебнику.
6. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план. 
Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004.

7. Геометрия, 10-11: Учеб, для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 
Атанасян, А.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение,
2021Г.

8. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. - М. 
Просвещение, 2013.

9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 
классов. - М.: Просвещение, 2013.

10. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 - 11 классах: 
Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. - М.: 
Просвещение, 2013.

11. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. - М.: Просвещение, 1980;
12. Поурочные разработки по геометрии 11 класс 

(дифференцированный подход) - ООО «ВАКО», 2013.
13. Набор моделей геометрических фигур.
14. Плакаты.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
М О У  ВО
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для 
обучающихся 10 -И  классов разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 
математическому образованию, и традиций российского образования. 
Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
личности обучающихся.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего 
образования обусловлена практической значимостью метапредметных и 
предметных результатов обучения геометрии в направлении личностного 
развития обучающихся, формирования функциональной математической 
грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 
правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 
абстракций, соотнощении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии 
в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 
в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а 
также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
обществе.

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего 
общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как 
дисциплин естественно-научной направленности, так и гуманитарной.

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 
понятийных основ геометрии и построении цепочки логических утверждений 
в ходе решения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать 
гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно
научного цикла, в частности из курса физики.

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во 
всех областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и 
пространстве — необходимое условие его социального бытия, форма 
отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного 
преобразования действительности. Оперирование пространственными 
образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является 
одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача



формирования у обучающихся пространственного мышления как 
разновидности образного мышления — существенного компонента в 
подготовке к практической деятельности по многим направлениям.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом 
уровне обучения -  общеобразовательное и общекультурное развитие 
обучающихся через обеспечение возможности приобретения и использования 
систематических геометрических знаний и действий, специфичных 
геометрии, возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии.

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для 
обучающихся средней школы, не испытывавших значительных затруднений 
на уровне основного общего образования. Таким образом, обучающиеся на 
базовом уровне должны освоить общие математические умения, связанные со 
спецификой геометрии и необходимые для жизни в современном обществе. 
Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию более глубоко, если 
в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях в 
профессиональной деятельности.

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением 
соответствующих задач. Приоритетными задачами освоения курса 
«Геометрии» на базовом уровне в 10—11 классах являются;

• формирование представления о геометрии как части мировой 
культуры и осознание её взаимосвязи с окружающим миром;

• формирование представления о многогранниках и телах вращения как 
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные явления окружающего мира;

• формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире многогранники и тела вращения;

• овладение методами решения задач на построения на изображениях 
пространственных фигур;

• формирование умения оперировать основными понятиями о 
многогранниках и телах вращения и их основными свойствами;

• овладение алгоритмами решения основных типов задач; 
формирование умения проводить несложные доказательные 
рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 
практическим содержанием;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности 
мышления;

• формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 
умение распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 
закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении



других учебных предметов, проявления зависимостей и 
закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать 
геометрические модели, применять освоенный геометрический 
аппарат для решения практико-ориентированных задач, 
интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Отличительной особенностью программы является включение в курс 
стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного 
познания, и определённым образом организованная работа над ними, что 
способствуют развитию логического и пространственного мышления, 
стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему 
изучению предмета.

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то 
есть теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно
практической деятельности. Развитие пространственных представлений у 
учащихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на создание 
пространственных образов и задач на оперирование пространственными 
образами. Создание образа проводится с опорой на наглядность, а 
оперирование образом -  в условиях отвлечения от наглядности, мысленного 
изменения его исходного содержания.

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10-11 классах: 
«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», 
«Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений 
распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения 
на уровне среднего общего образования.

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 
освоения рабочей программы, распределённым по годам обучения, 
структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими 
понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 
соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в 
общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и 
углубляя её, образуя прочные множественные связи.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 11 классе. 
Нормативные документы:

1. Приказ Минобрна)чси России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (Зарегистрирован 07. 06. 2012 г. N 24480).



2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
12.08.2022 № 732 “О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” (Зарегистрирован
12.09.2022 №70034).

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2023 № 371 “Об утверждении федеральной образовательной 
программы среднего общего образования” (Зарегистрирован 12.07.2023 
№ 74228).

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об 
утверждении федерального перечня электронных образовательных 
ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, 
СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822).

5. Учебный план СОШ РТСУ.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Тела вращения
Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и 
боковая поверхность, образующая и ось; площадь боковой и полной 
поверхности.

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и 
вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая 
и ось; площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие 
и высота; основания и боковая поверхность.

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; 
площадь сферы.

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.
Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный 

около сферы; сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения.
Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, 
конуса. Объём шара и площадь сферы.

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел.

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 
(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара.

Векторы и координаты в пространстве
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным 
векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с 
применением правил действий с векторами. Прямоугольная система 
координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 
координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 
Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный 
метод при решении геометрических задач.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика» характеризуются:

Гражданское воспитание:
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представлением о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением.

Патриотическое воспитание:
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, 
к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 
экономики.

Духовно-нравственного воспитания:
осознанием духовных ценностей российского народа; 

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 
связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 
учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего.

Эстетическое воспитание:
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью 
к математическим аспектам различных видов искусства.

Физическое воспитание:
сформированностью умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); физического совершенствования, 
при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.

Трудовое воспитание:
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 
математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовностью и способностью к математическому образованию и



самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному 
участию в решении практических задач математической направленности.

Экологическое воспитание:
сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды.

Ценности научного познания:
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 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; 
готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика» характеризуются овладением универсальными 
познавательными действиями, универсальными коммуникативными 
действиями, универсальными регулятивными действиями.

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают 
формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 
методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 
определения понятий; устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа;

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 
условные;

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;



• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

• проводить самостоятельно доказательства математических 
утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 
суждения и выводы;

• 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, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,
аргументировать свою позицию, мнение;

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 
исследование по установлению особенностей математического 
объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 
объектами, явлениями, процессами;

• 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 дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи;
• выбирать информацию из источников различных типов,

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

• структурировать информацию, представлять её в различных формах, 
иллюстрировать графически;

• оценивать надёжность информации по самостоятельно 
сформулированным критериям.

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 
сформированность социальных навыков обучающихся.

Общение:
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 
в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 
задачи, комментировать полученный результат;



• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

• представлять результаты решения задачи, эксперимента,
исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 
с )шётом задач презентации и особенностей аудитории.

Сотрудничество:
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении учебных задач; принимать цель совместной 
деятельности, планировать организацию совместной работы,
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 
результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия.

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование 
смысловых установок и жизненных навыков личности.

Самоорганизация:
• составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 
информации.

Самоконтроль:
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 
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, 
данных, найденных ошибок, выявленных трудностей;

• оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности, 
находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 
цилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие 
конической поверхности, конус; сферическая поверхность.

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар).
Объяснять способы получения тел вращения.
Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости.
Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота 

сегмента; шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; 
шаровой сектор.

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, 
геометрических тел с применением формул.

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный 
около сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения.

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел.

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 
чертёжных инструментов.

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 
фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 
рисунках.

Оперировать понятием вектор в пространстве.
Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают.
Применять правило параллелепипеда.
Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 
векторы.

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 
векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам.

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат.
Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы 
в явной форме.

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно
координатного метода.



Решать задачи на доказательство математических отношений и 
нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 
известные методы при решении стандартных математических задач.

Применять простейшие программные средства и электронно
коммуникационные системы при решении стереометрических задач.

Приводить примеры математических закономерностей в природе и 
жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве.

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные 
ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 
математически сформулированной проблемы, моделировать реальные 
ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана в еоответетвии с 
требованиями ФГОС, примерной программы по геометрии, авторской программы по 
геометрии и программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 
классы (к учебному комплекту для 10-11 классов авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, 
С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова.
«Просвещение», 2008 г.) и в соответствии с учебником «Геометрия, 10-11», авторы 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2021.), учебного 
плана «СОШ РТСУ» 2022-2023 учебный год и положения о порядке разработки, 
рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных предметов «СОШ РТСУ»

Основные цели курса:

Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мыщления, в формирование понятия доказательства.

Изучение геометрии в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей:
• развитие логического мышления;
• пространственного воображения и интуиции
• математической культуры;
• творческой активности учащихся;
• интереса к предмету; логического мышления;
• активизация поисково-познавательной деятельности;
• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры.

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:
• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве
• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;
• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;
• развитие способности к преодолению трудностей.

1. Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 
содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 
решаются следующие задачи:

-изучение свойств пространственных тел,

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.



Место предмета в учебном плане: 137ч (из расчета 68ч в 10 классе и 69ч в 11 классе)

2. Планируемые результаты

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и соверпзенствуют опыт:

построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале;
- выполнения расчётов практического характера;
- использования математических формул и самостоятельного составления формул на 
основе обобщения частных случаев и эксперимента;
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений;

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

В результате изучения геометрии на базовом уровне 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, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
уметь

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении*;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;



• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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 объемов и площадей поверхностей пространственнъгх тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.

З.Содержание рабочей программы (69 часов)

Объёмы тел 26 часов

Объем прямоугольного параллелепипеда:

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.

Объемы прямой призмы и цилиндра:

Объем прямой призмы. Объем цилиндра.

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса:

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. 
Объем пирамиды. Объем конуса.

Объем шара и площадъ сферы :
Объем шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Векторы в проетранстве 15 часов 

Понятие вектора в проетранстве:

Понятие вектора. Равенство векторов.

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число:

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

Компланарные векторы:



Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам.

Метод координат в пространстве. Движения.15 часов 

Координаты точки и координаты вектора:

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 
координатами векторов и координатами. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 
сферы.

Скалярное произведение векторов:

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями.

Движения:

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос.

Повторение 2 часа

Календарно -  тематическое планирование по геометрии в 11 классе

№
урока Названия разделов и тем уроков Часы

Дата проведения

по
плану

по
факту

Глава V. Объемы тел 26 ч
Параграф 1. Объем нрямоуголъного параллелепипеда(4ч)

1 Понятие объема 1 f e . '0 'Ъ
2 Понятие объема 1 ^  . 0 ^
3 Объем прямоугольного параллелепепида 1 с Ъ  0 ^
4 Объем прямоугольного параллелипепида 1 ) 4 . 0 '^

Параграф 2. Объемы прямой призмы и цилиндра(5ч)
5 Объем прямой призмы 1 1  П -0̂ 6>
6 Объем прямой призмы 1 I v . o S

7 Объем прямой призмы 1

8 Объем цилиндра 1

9 Объем цилиндра 1 ч .  Ю

10
Контрольная работа по теме "Объемы 

прямой призмы и цилиндра 1 - f .  \ о

Параграф 3. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса(9ч)

11
Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла 1

(1-

12
Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла 1

( 2 . . К )

13 Объем наклонной призмы 1 • Ц Ч л О
14 Объем наклонной призмы 1

15 Объем пирамиды 1

16 Объем пирамиды 1 ___ __________



17 Объем пирамиды 1 \^М
18 Объем конуса 1
19 Объем конуса 1 ' г а - И

20 Контрольная работа по теме "Объёмы 
наклонной призмы, пирамиды и конусы 1 - г - г  (1

Параграф 4. Объем шара и площадь сферы(5ч)
21 Объем шара 1 1  м

22 Объем шара 1
23 Объем шара 1 ь . [г

24
Объемы шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора 1 Ч 1 2 ь. п .

25
Объемы шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора 1

26
Контрольная работа по теме "Объем 
шара и площадь сферы 1 1 4 , 1 7 . 1 . И .

Глава VI. Векторы в пространстве 15 ч
Параграф 1. Понятие вектора в пространстве(2ч)

27 Понятие вектора 1 VO.i'l.
28 Равенство векторов 1 <L\. l a » ц . \ а .

29
Контрольная работа по теме "Понятие 
вектора в пространстве 1 д а л ' г . 'la  и .

Параграф 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число(5ч)
30 Сложение и вычитание векторов 1 '7 1 - 1 9 ^

31 Сложение и вычитание векторов 1
32 Сумма несколъких векторов 1 Vi ? - О »

33 Умножение вектора на число 1 2 ^ - 0 |

34 Умножение вектора на число 1 lh-0(

35

Контрольная работа по теме "  

Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число 1

"74 01

Параграф 3. Компланарные векторы(5ч)
36 Компланарные векторы 1 i . 0 1 1 Г . 0 /

37 Правило параллелепипеда 1 % oi.
38 Правило параллелепипеда 1 а О я

39
Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам 1

1 4 ,  о г .

40
Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам 1 1

41
Контрольная работа по теме 
"Компланарные векторы" N .o l .

Глава VII. Метод координат в пространстве. Движения 25 ч
Параграф 1. Координаты точки и координаты вектора (10ч)

42
Прямоугольная система координат в 
пространстве 1 W H

43
Прямоугольная система координат в 
пространстве 1



44 Координаты вектора 1 1. 0 3 '2 7 . 0 7
45 Координаты вектора 1

46
Связь между координатами векторов и 
координатами точек 1 |.0 3,

47
Связь между координатами векторов и 
координатами точек 1 |Ч.о1

48 Проетейшие задачи в координатах 1 i S . 0 %
49 Простейшие задачи в координатах 1
50 Уравнения сферы 1 го . оъ
51 Уравнения сферы 1 ^ 0  9,

52

Контрольная работа по теме 
"Координаты точки и координаты 
вектора" 1

Ч 0 V .

Параграф 2. Скалярное произведение векторов (6ч)
53 Угол между векторами 1 \(.оч.
54 Угол между векторами 1
55 Скалярное произведение векторов 1
56 Скалярное произведение векторов 1

57
Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями 1

58
Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями 1

59
Контрольная работа по теме 
"Скалярное произведение векторов" 1

Параграф 3. Движения(8ч)
60 Центральная симметрия 1
61 Центральная симметрия 1
62 Осевая симметрия 1
63 Осевая симметрия 1
64 Зеркальная симметрия 1
65 Паралллельный перенос 1
66 Паралллельный перенос 1
67 Итоговая Контрольная работа 1
68 Повторение 1
69 Повторение 1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 
всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так 
и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 
профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка 
в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 
продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры.

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 
него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка 
или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 
вероятностное и статистическое мышление.

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у 
обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 
неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты.

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 
представления данных из различных сфер жизни общества и государства 
приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 
комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 
вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 
графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 
области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 
вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются 
основы вероятностного мышления.

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 
курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены 
следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 
описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 
«Введение в теорию графов».

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 
служит основой для формирования навыков работы с информацией: от 
чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на 
диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с 
использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 
Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать



данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 
размышлять над факторами, вызываюш;ими изменчивость, и оценивать их 
влияние на рассматриваемые величины и процессы.

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 
изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические 
задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 
события. При изучении учебного курса обучаюгциеся знакомятся с 
простейшими методами вычисления вероятностей в случайных
экспериментах с равновозможными элементарными исходами,
вероятностными законами, позволяюш;ими ставить и решать более сложные 
задачи, В учебный курс входят начальные представления о случайных 
величинах и их числовых характеристиках.

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучаюпдихся с 
множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 
примеры применения для решения задач, а также использования в других 
математических курсах и учебных предметах.

В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 
который входят разделы: «Представление данных и описательная
статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 
теорию графов».

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 
часа: в 7 классе -  34 часа (1 час в неделю), в 8 классе -  34 часа (1 час в 
неделю), в 9 классе -  34 часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

7 КЛАСС

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 
таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 
круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из 
диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 
наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 
случайной изменчивости.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 
частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 
и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей.

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 
степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 
графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном 
графе. Решение задач с помощью графов.
8 КЛАСС

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций 
над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 
включения. Использование графического представления множеств для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач.

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 
числовых наборов. Диаграмма рассеивания.

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. 
Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными 
событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически 
достоверными событиями в природе, обществе и науке.

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование 
висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило 
умножения. Решение задач с помощью графов.

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 
пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 
вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 
события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на



нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 
диаграмм Эйлера.
9 КЛАСС

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 
интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 
реальным данным.

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 
Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 
плоскости, из отрезка и из дуги окружности.

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 
Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 
Бернулли.

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 
ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 
теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 
дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 
Бернулли».

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 
частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса 
«Вероятность и статистика» характеризуются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 
математиков и российской математической школы, к использованию этих 
достижений в других науках и прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

прав, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 
выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 
с практическим применением достижений науки, осознанием важности 
морально-этических принципов в деятельности учёного;

3) трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 
образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

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

5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, пониманием 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;



6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего 
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 
права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 
глобального характера экологических проблем и путей их решения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды:

готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 
умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 
новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 
принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа;

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 
условные;



• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 
математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 
гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
математического объекта, зависимостей объектов между собой;

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений;

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• 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;

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении учебных математических задач;

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 
обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 
людей;

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 
и координировать свои действия с другими членами команды, 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия

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, эмоциональный интеллект:
• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи;
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
найденных ошибок, выявленных трудностей;

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 
условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 
находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



к  концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты:

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 
(столбчатые) и круговые) по массивам значений.

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 
представленные в таблицах, на диаграммах, графиках.

Использовать для описания данных статистические характеристики: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьщее значения, 
размах.

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 
физических величин, антропометрических данных, иметь представление о 
статистической устойчивости.

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты:

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков.

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 
значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе 
по результатам измерений и наблюдений.

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 
элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 
элементарными событиями.

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 
диаграммы Эйлера, числовая прямая.

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять
операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение,
перечислять элементы множеств, применять свойства множеств.

Использовать графическое представление множеств и связей между 
ними для описания процессов и явлений, в том числе при рещении задач из 
других учебных предметов и курсов.

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты:

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 
различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять 
данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.



Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 
использованием комбинаторных правил и методов.

Использовать описательные характеристики для массивов числовых 
данных, в том числе средние значения и меры рассеивания.

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 
результатами проведённых измерений и наблюдений.

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том 
числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 
испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.

Иметь представление о случайной величине и о распределении 
вероятностей.

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 
закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 
природе и обществе.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 Повторение курса 7 класса 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2

2
Описательная статистика. Рассеивание 
данных

У '

'/2 _̂___________
Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/7f417fb2

3 Множества 4
^  /Л ,

Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/7f417fb2

4 Вероятность случайного события 6
3 . / л   ̂ / р ,  /X / р  / __

1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/7f417fb2

5 Введение в теорию графов 4

1 • '/ ’  Г /  Г

^ < //а г .
Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/7f417fb2

6 Случайные события 8
/'(Л ________

Библиотека ЦОК 
httDS ://m .edsoo.ru/7 f417 fb2

7 Обобщение, систематизация знаний 4 2
/-0. у

Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/7f417fb2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 1

https://m.edsoo.ru/7f417fb2


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1
Представление данных. 
Описательная статистика

1
, о ?

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f029e

2
Случайная изменчивость. Средние 
числового набора

1
. О ^

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f03fc

3
Случайные события. Вероятности и 
частоты

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0578

4
Классические модели теории 
вероятностей: монета и игральная 
кость

1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863fD76c

5 Отклонения 1
/ .  / д

Библиотека ЦОК 
https://ni.edsoo.ru/863 Ша50

6 Дисперсия числового набора 1 S  /  Р
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fDa50

7
Стандартное отклонение числового 
набора

1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/863fDbfe

8 Диаграммы рассеивания 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863fDea6

9 Множество, подмножество 1 Г .  / /
Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863fl 180

10
Операции над множествами: 
объединение, пересечение.

1 Библиотека ЦОК 
https://ni.edsoo.ru/863fl 43с

https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://ni.edsoo.ru/863
https://m.edsoo.ru/863fDa50
https://rn.edsoo.ru/863fDbfe
https://ni.edsoo.ru/863fl


дополнение

11

Свойства операций над 
множествами: переместительное, 
сочетательное, распределительное, 
включения

1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/863fl 784

12
Графическое представление 
множеств

1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863fl 98с

13
Контрольная работа по темам 
"Статистика. Множества"

1 1 3  . / J
14

Элементарные события. Случайные 
события

1
/ й  / J

Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863fl dec

15
Благоприятствующие 
элементарные события. 
Вероятности событий

1

/ /
Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/863fl dec

16
Благоприятствующие 
элементарные события. 
Вероятности событий

1
/ г

Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/863fl f72

17
Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. 
Случайный выбор

1 Библиотека ЦОК 
https://ni.edsoo.ru/863 f21 са

18
Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. 
Случайный выбор

1
О?/, о /

Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863f21 са

19
Практическая работа "Опыты с 
равновозможными элементарными 
событиями"

1 1

с /
Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863f235a

20 Дерево 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863f2a4e

https://rn.edsoo.ru/863fl
https://rn.edsoo.ru/863fl
https://rn.edsoo.ru/863fl
https://ni.edsoo.ru/863


21

Свойства дерева: единственность 
пути, существование висячей 
вершины, связь между числом 
вершин и числом рёбер

1

/ / .  О /

Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863f2bac

22

23

24

Правило умножения 1
• 0 ^ -

Библиотека ЦОК 
httDs://m .edsoo .ru/863f2cd8

Правило умножения 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863f2e36

Противоположное событие 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863f2f8a

25
Диаграмма Эйлера. Объединение и 
пересечение событий

1
■ О О .О ’ б

Библиотека ЦОК ’ 
httDs://m.edsoo.ru/863f3  ̂4

26
Несовместные события. Формула 
сложения вероятностей

1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/86313372

27
Несовместные события. Формула 
сложения вероятностей

1
^  ~ 0 > Q

Библиотека ЦОК t 
httDs://m.edsoo.ru/863f3764

28

29

Правило умножения вероятностей. 
Условная вероятность. 
Независимые события

1

/

S ■ О С ,

Библиотека ЦОК ; 
https://rn.edsoo.ru/863G8ae

Правило умножения вероятностей. 
Условная вероятность. 
Независимые события

1
' /  б '  С

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863Gb06

30

31

32

Представление случайного 
эксперимента в виде дерева

1 04
Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863Gcbe

Представление случайного 
эксперимента в виде дерева 1

Z ' ^ . O C ^

Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/863Gf20

Повторение, обобщение. 
Представление данных.

1

___ ‘ L .

Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.ru/863f4128

https://rn.edsoo.ru/863G8ae
https://m.edsoo.ru/863Gb06
https://rn.edsoo.ru/863Gf20


Описательная статистика

33 Повторение, обобщение. Графы 1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.ru/863f4312

34
Контрольная работа по темам 
"Случайные события. Вероятность. 
Г рафы"

1 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

34 2 1

https://rn.edsoo.ru/863f4312

