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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения математики 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. 
 

Алгебра 
 

Уметь: 
 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Функции и графики 
 

Уметь: 
 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
 
 

строить графики изученных функций; 
 

описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 
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решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 

 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Начала математического анализа 
 

Уметь: 
 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 

 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 
 

Уметь: 
 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

построения и исследования простейших математических моделей; 
 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей Уметь: 

 
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 



4 

 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера; 
 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Геометрия 
 

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 осуждения 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; 

 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
 

 

Содержание программы. 

 

Алгебра 10 класс 

(3ч. в неделю, всего – 105 ч.) 

 

1. Действительные числа. Степень с действительным показателем (15ч) 

 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
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Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным показателем и еѐ 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
по-казателем.  

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

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 
арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений.  
Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных мотивируется 

возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и возведению в степень, а 
значит, возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b,  

х
а
 = b. 

 

2. Степенная функция (14 ч) 
 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Дробно-линейная 
функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 
неравенства.  

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

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при 
решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств.  
Рассмотрение свойства степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в зависимости 

от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 2) нечетным 

натуральным числом; 3) числом, противоположным четному натуральному числу; 4) числом, 
противоположным нечетному натуральному числу.  

Обоснования свойства степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Например, возрастание функции у = х
р
 на промежутке х >О, где р 

— положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 <х1< х2, р>0, то у(х1)<у(х2). На 
примере степенных функций учащиеся знакомятся с понятием ограниченной функции.  

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить внимание на то, 
что не всякая функция имеет обратную функцию.  

Знакомство с дробно-линейными функциями начинается сразу после изучения взаимно 
обратных функций.  

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 
равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, неравенств 
и систем иррациональных уравнений.  

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих частей 
уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию данного.  

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о нахождении 
приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно.  

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех учащихся. При их 
изучении на базовом уровне основным способом решения является сведение неравенства к 
системе рациональных неравенств, равносильной данному. 
 
4. Показательная функция (10 ч) 
 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  

Изучение свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и не-
равенства, системы показательных уравнений.  

Свойства показательной функции у= а
х
 полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Например, возрастание функции у — а
х
, еслиа >1, следует из 

свойства степени: «Если хх< х2, то a
Xl

<а
Хг

при а >1».  
Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений равносильность не 
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нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь системы уравнений и неравенств 
решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножением, 
заменой переменных и т. д. 
 

5. Логарифмическая функция (19 ч) 
 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое свойство. Десятичные и нату-
ральные логарифмы, число е. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 
уравнения. Логарифмические неравенства.  

Сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства логарифмов при ре-
шении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства 
при решении логарифмических уравнений и неравенств.  

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

сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для вычисления 
значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т. е. выполнять 

новое для учащихся действие — логарифмирование.  
При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и наглядные 

объяснения даже в профильных классах.  
Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 

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

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

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

логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу перехода.  
Свойства логарифмической функции активно используются при решении логарифмических 

уравнений и неравенств.  
Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений и 

неравенств.  
При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении лога-
рифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней. При решении 

логарифмических неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как 
проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 
 

6. Тригонометрические формулы (21ч) 
 

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

котангенс и тангенса угла. Синус, косинус, котангенс и тангенс произвольного угла. Синус, 

косинус, котангенс и тангенс числа. Знаки синуса, косинуса и тангенса, котангенса. Зависимость 

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

Синус, косинус и тангенс углов. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

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

суммы и разности двух углов. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Произведение синусов и косинусов. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений.  
Сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять 

формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и выполнения 
преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие 

тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0.  
Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно решить 

самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или косинус его 
известен, например уравнения sina = 0, cos а = 1 и т. п. Поскольку для обозначения неизвестного 

по традиции используется буква х, то эти уравнения записывают как обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. 
п. Решения этих уравнений находятся с помощью единичной окружности. 
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При изучении степеней чисел рассматривались их свойства a
p+q

 = а
р
a

q
, a

p
~

q
 = а

р
:a

q
. 

Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства называют 
формулами сложения. Практически они выражают зависимость между координатами суммы или 
разности двух чисел а и Р через координаты чисел а и (3. Формулы сложения доказываются для 
косинуса суммы или разности, все остальные формулы сложения получаются как следствия..  

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие можно 
получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для классов базового уровня не 

являются обязательными), формулы приведения, преобразования суммы и разности в 

произведение. Из формул сложения выводятся и формулы замены произведения синусов и 
косинусов их суммой, что применяется при решении уравнений. 
 

7. Тригонометрические уравнения (23 ч) 
 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а, сtgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения 

на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 
тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа  
Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научить решать 

тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, используя различные 
приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств.  

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, решение 
тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к решению 
простейших: cosx = a, sinx= a, tgx = a, сtgx = а.  

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, так как формула его 
корней проще, чем формула корней уравнения sinx = а (в их записи часто используется 

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

уравнений, когда выполняются алгебраические и тригонометрические преобразования, сводится к 
решению простейших.  

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные относительно 

sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены 
неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители. Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с 

помощью единичной окружности.  
8. Повторение (3 ч) 

 

Степень с действительным показателем. Иррациональные уравнения. Показательные 
уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач повышенной 
трудности. 
 

Обобщить и систематизировать знания по основным темам алгебры и начал математического 
анализа за 10 класс 
 

 

Геометрия 

10 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч) 
 

 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3ч).  
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора.. 
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Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в 
том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранников из 

разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит важным 

фактором развития пространственных представлений учащихся.  
2. Параллельность прямых и плоскостей. (17 ч).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся 

прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного 

расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность 

двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве. Угол 

между прямыми в пространстве.  
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. 

Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут оказать 
модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 
основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические навыки по 

изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут служить 

задачи на построение сечений многогранников плоскостью.  
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (18 ч). 

Перпендикулярность    прямых.    Перпендикулярность    прямой    и    плоскости.    Признак  
перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного 

угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние от прямой и плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Изображение пространственных 

фигур.  
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач 
могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии и 

т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по 

законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические навыки 

по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции.  
4. Многогранники (14 ч).  
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники. 
Развертка. Призма, еѐ основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, еѐ основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрия в пространстве симметрия. Симметрия в кубе, в параллелепипеде.  

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, 

а также графические компьютерные средства.  
6.Повторение (18ч). 
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе 

 

11 класс  
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(3ч. в неделю, всего – 102 ч.) 
 

1. Тригонометрические функции (18ч) 
 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

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

Свойства функции y=sinх и еѐ график. Свойства функции y=tgх и еѐ график. Обратные 
тригонометрические функции. 

 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 
непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их 

графиков. Так, формулы sin(-x)=-sin x и cos (-x) = cos x выражают свойства нечетности и четности 
функций y=sin x и y=cos x соответственно. 

 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств 
и начинается с построения графика функции y=cosx. С помощью графиков тригонометрических 
функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

2. Производная и еѐ геометрический смысл (18 ч) 
 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. Правило 
дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных функций. 
Геометрический смысл производной. 

 

Овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и частного двух функций, 
вынесения постоянного множителя за знак производной; знакомство с дифференцированием 

сложных функций; обучение использованию формулы производной степенной функции f (x) = x
p
 

для любого действительного p; формирование умений находить производные элементарных 
функций; знакомство с геометрическим смыслом производной обучение составлению уравнений 
касательной к графику функции в заданной точке. 

 

3.Применение производной к исследованию функций (13 ч.) 
 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 
функции. Построение графиков функций. 

 

Обучение применению достаточных условий возрастания и убывания к нахождению 

промежутков монотонности функции; знакомство с понятиями точек экстремума функции, 

стационарных и критических точек, с необходимыми и достаточными условиями экстремума 

функции; обучение нахождению точек экстремума функции; обучение нахождению наибольшего 

и наименьшего значений функции с помощью производной; формирование умения строить 

графики функций – многочленов с помощью первой производной. 
 

4 . Первообразная и интеграл (10 ч) 
 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. 
 

Ознакомление с понятием первообразной, обучение нахождению первообразной для степеней 

и тригонометрических функций; ознакомление с понятием интегрирования и обучение 

применению правил интегрирования при нахождении первообразных; формирование понятия 
криволинейной трапеции, ознакомление с понятием определенного интеграла, обучение 

вычислению площади криволинейной трапеции в простейших случаях; 
 

5. Комбинаторика (9 ч) 
 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 
повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

 

Овладение одним из основных средств подсчета числа различных соединений, знакомство 
учащихся с размещениями с повторениями. Знакомство с первым видом соединений – 
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перестановками; демонстрация применения правила произведения при выводе формулы числа 

перестановок из п элементов. Введение понятия размещения без повторений из м элементов по п; 

создание математической модели для решения комбинаторных задач, сводимых к подсчету числа 

размещений; знакомство с сочетаниями и их свойствами; решение комбинаторных задач, 

сводящихся к подсчету числа сочетаний из м элементов по п; обоснованное конструирование 

треугольника Паскаля; обучение возведению двучлена в натуральную степень с использованием  
формулы  Ньютона. Составление  порядочных  множеств  (образование  перестановок);  
составление порядочных подмножеств данного множества (образование 
размещений);доказательство справедливости формул для подсчета числа перестановок с 

повторениями и числа сочетаний с повторениями, усвоение применения метода математической 

индукции. 
 

6. Элементы теории вероятностей (7 ч) 
 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 
событий. 

 

Знакомство с различными видами событий, комбинациями событий; введение понятия вероятности 

события и обучение нахождению вероятности случайного события с очевидными 

благоприятствующими исходами; знакомство с теоремой о вероятности суммы двух несовместных 

событий и еѐ применением, в частности при нахождении вероятности противоположного события;  
и с теоремой о вероятности суммы двух производных событий; интуитивное введение понятия 
независимых событий; обучение нахождению вероятности произведения двух независимых 
событий. 

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

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 
неравенства с двумя переменными. 

 

Научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений линейных 
неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными. 

 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа ( 20 ч) 
 

Выражения с корнями. Степенные выражения. Иррациональные выражения. 

Логарифмические выражения. Тригонометрические преобразования выражений. Иррациональные 

уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Показательные и 

логарифмические неравенства. Тригонометрические уравнения. Дробно-рациональные 

неравенства. Область определения и область значения функции. Чѐтные и нечѐтные функции, 

периодичность функций. Нули функции. Промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание 

функции. Производная и еѐ применение. Первообразная и еѐ применение. 
 

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти 
учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение, систематизацию знаний по алгебре и 
началам математического анализа за курс средней школы. 

 

Повторение проводится по основным содержательно-методическим линиям и выстраивается в 
следующим порядке: вычисления и преобразования, уравнения и неравенства, функции, начала 
математического анализа. 

 

Геометрия 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

 

1.Векторы в пространстве(6 ч)  
Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число .Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

2.Метод координат в пространстве(15 ч) 
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Координаты точки и координаты векторов в пространстве .  
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве..  

Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Уравнения сферы.  
Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 

изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический метод 
решения стереометрических задач.  

3.Цилиндр, конус, шар (16ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости.  
Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. 

Фигуры вращения.  
В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном 

расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. Здесь учащиеся 

знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и 
решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся 

могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур вращения.  
4.Объем и площадь поверхности (17 ч).  

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и 

его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 
поверхности шара и его частей.  

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях плоских 

фигур. Это позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или 
предельного перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и 

его частей.  
Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей.  
5.Повторение (14 ч.)  

Повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим темам: метод 

координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объѐмы многогранников и тел вращения 


