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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия» для 10-11 классов  составлена в соответ-

ствии с ФГОС среднего общего образования, на основе авторской про-

граммы по математике С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетни-

кова, А.В. Шевкина. Сборник «Программы для общеобразовательных 

школ: Алгебра и начала математического анализа. 10, 11 кл.»/ Сост. Бурми-

строва Т.А. - М.: Просвещение, 2018 и авторской программы математике  

Л.С. Атанасяна: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 – 11 классы. 

Базовый и углубленный. уровни: пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций / сост.Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2018.  

        На  углубленном уровне предмет «Математика (алгебра, геометрия) 

включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала математическо-

го анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего коли-

чество часов по математике (алгебра, геометрия) при продолжительности 

учебного года 34 недели составляет- 204 часов (алгебра - 136 часов, геомет-

рия - 68 часов). 

Дисциплина Программа УМК 

Алгебра 

Сборник «Программы для общеобразо-

вательных школ: Алгебра и начала ма-

тематического анализа. 10, 11 кл.»/ 

Сост. Т.А.Бурмистрова. - 2-е изд., 

М:Просвещение , 2018г. 

С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетни-

ков, А.В. Шевкин. Алгеб-

ра и начала математиче-

ского анализа: учебники 

для 10, 11 классов 

общеобразовательных уч-

реждений: базовый и про-

фильный уровни/ М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Геометрия 

Геометрия. Сборник рабочих про-

грамм. 10-11 классы: пособие для учи-

телей общеобразов. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова].- М.: Про-

свещение, 2018г. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев. 

«Геометрия 1011» - М.: 

Просвещение, 2018. 

Расхождений с авторской программой нет. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о матема-

тике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математиче-

скими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естест-
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веннонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избран-

ной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, про-

странственного воображения, развитие математического мышления и интуи-

ции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения об-

разования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совер-

шенствуют опыт: 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов, использования различных языков математики для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поиско-

вой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выпол-

нения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и ин-

струкций на математическом материале; использования и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобще-

ния и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт. 

     Поставленные цели решаются на основе применения различных форм 

работы (индивидуальной, групповой, фронтальной), проектной деятельности, 

применение электронного тестирования, тренажёра, способствует закрепле-

нию учебных навыков, помогает осуществлять контроль и самоконтроль 

учебных достижений. 

     Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью провероч-

ных самостоятельных работ, электронного тестирования. 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета 

личностные: 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общественных проблем; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной 

деятельности; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая  умение ориентироваться  в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

предметные  (углубленный уровень): 

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

геометрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными  понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 



6 
 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследование случайных величин по их распределению. 

 

Содержание программы учебного курса по 

алгебра и началам математического анализа 

 10 - 11 классы 

Действительные числа (12 ч.) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Соче-

тания. Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Срав-

нения по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 ч.) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Бе-

лу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравен-

ства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Корень степени п (12 ч.) 

Понятия функции и её графика. Функция у = х
п
. Понятие корня степени п. 

Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства кор-

ней степени п.Корень степени n из натурального числа. 

Степень положительного числа (13 ч.) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последо-

вательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Пока-

зательная функция. 

Логарифмы (6ч. ) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный ло-

гарифм (приближенные вычисления). Степенные функции. 
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Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 ч.) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сво-

дящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заме-

ной неизвестного. 

Синус и косинус угла (7 ч.) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные 

формулы для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксину-

са и арккосинуса и формулы для них. 

Тангенс и котангенс угла (6 ч.) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арк-

тангенс и арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотанген-

са и формулы для них. 

Формулы сложения (11ч. ) 

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

лов. Синус суммы ( и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и ко-

синусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов 

и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9ч. ) 

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

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравне-

ния, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравне-

ния. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Заме-

на неизвестного t = sin x + cos x. 

Элементы теории вероятностей (8 ч.) 

Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. 

Условная вероятность. Независимые события. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (11 ч.) 

Функции и их графики (9 ч.) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. 

Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

Предел функции и непрерывность (5 ч.) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Не-

прерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность эле-

ментарных функций. Разрывные функции. 

Обратные функции (6 ч.) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные триго-

нометрические функции. 

Производная (11 ч.) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и част-
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ного двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, диф-

ференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции. 

Применение производной (16 ч.) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вы-

числения. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производ-

ные высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асим-

птоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с приме-

нением производной. Формула и ряд Тейлора. 

Первообразная и интеграл (13 ч.) 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. 

Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное 

вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. 

Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах. Понятие дифференциального уравне-

ния. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Равносильность уравнений и неравенств (4 ч.) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Уравнения-следствия (8ч.) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. По-

тенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логариф-

мических, тригонометрических и других формул. 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13ч.) 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x)) = f(P(x)). Ре-

шение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(a(x)) > f(P(x)). 

Равносильность уравнений на множествах (7 ч.) 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных чле-

нов, применение некоторых формул. 

Равносильность неравенств на множествах (8 ч.) 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на 

функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подоб-

ных членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч.) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

(5ч) 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченно-

сти, монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при 

решении уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч.) 
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Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рас-

суждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 - 11 

классы (19 ч.) 

 

Содержание программы учебного курса по геометрии 

10 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Некоторые следствия из планиметрии (12 ч) 

Представление раздела геометрии - стереометрии. Основные понятия сте-

реометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, 

правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование много-

гранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

2. Введение. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (3 ч) 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами зада-

ния плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

Основная цель - сформировать представления учащихся об основных поня-

тиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственны-

ми фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространствен-

ных фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изго-

товления моделей многогранников из разверток и геометрического конструк-

тора. Моделирование многогранников служит важным фактором развития 

пространственных представлений учащихся. 

3. Параллельность прямых и плоскостей  (16 ч) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. При-

знак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в про-

странстве. Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоско-

стей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак па-

раллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в 

пространстве. 

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности пря-

мых и плоскостей в пространстве. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о понятии парал-

лельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, по-

знакомить с понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного про-

ектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллель-

ных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и 

при решении задач могут оказать модели многогранников. 
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Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных 

фигур, основанном на параллельном проектировании, получают необходи-

мые практические навыки по изображению пространственных фигур на 

плоскости. Для углубленного изучения могут служить задачи на построение 

сечений многогранников плоскостью. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпен-

дикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол дву-

гранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоско-

стей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между пря-

мыми и плоскостями. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о понятиях перпен-

дикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием 

центрального проектирования и научить изображать пространственные фи-

гуры на плоскости в центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпенди-

кулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендику-

лярности и при решении задач могут оказать модели многогранников. 

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изо-

бражения пространственных фигур, основанном на центральном проектиро-

вании. 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 цен-

трального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в централь-

ной проекции. 

5. Многогранники (14 ч) 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. 

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранни-

ки. 

Основная цель - познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к 

решению задач, сформировать представления о правильных, полуправиль-

ных и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в 

природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, 
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в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ре-

бер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных об-

ластях математики и ее приложениях. При изучении правильных, полупра-

вильных и звездчатых многогранников следует использовать модели этих 

многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графи-

ческие компьютерные средства. 

6. Повторение (6ч) 

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоско-

сти. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около 

сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных 

видах тел вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вра-

щения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение 

системы основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства 

с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространствен-

ные представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере кон-

кретных геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, 

что позволяет продолжить работу по формированию логических и графиче-

ских умений. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о круглых телах, 

изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные 

и описанные фигуры. 

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. 

2. Объем и площадь поверхности (17 ч) 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного паралле-

лепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и 

усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности много-

гранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара 

и его частей. 

Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел враще-

ния в ходе решения задач на вычисление их объемов. 
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Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам 

высшей математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руково-

дствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в ос-

новном должен усвоиться в процессе решения задач. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о понятиях объема и 

площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей 

основных пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение 

объемов и площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о 

площадях плоских фигур. При выводе формул объемов используется прин-

цип Кавальери. Это позволяет чисто геометрическими методами, без исполь-

зования 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. 

3. Векторы в пространстве (6 ч) 

 Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

4. Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в простран-

стве; знакомство с координатно-векторным методом решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и вектор-

ный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между 

прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно 

использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и 

в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить 

изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координат-

ного методов в курсе геометрии 

Основная цель - обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сфериче-

скими координатами. 

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. 

4. Повторение (14 ч) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач 

по следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела 
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вращения; объёмы многогранников и тел вращения 

 

 

 

 
Тематическое планирование по алгебре и началам математического 

анализа 

№ п/п Содержание мате-

риала 
Количество  часов Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

10 класс 

1 Действительные 

числа 

12 Выполнять вычисления с дейст-

вительными числами (точные и 

приближённые), преобразовывать 

числовые выражения. 

Применять обозначения основ-

ных подмножеств множества 

действительных чисел, обозначе-

ния числовых промежутков. 

Применять метод математиче-

ской индукции для доказательст-

ва равенств, неравенств, утвер-

ждений, зависящих от натураль-

ного п. 
Оперировать формулами для 

числа перестановок, размещений 

и сочетаний. 

3 Корень степени n . 12 Формулировать определения 

функции, её графика. Применять 

свойства функции у= х
n
 при ре-

шении задач.  Формулировать 

определения корня степени n, 

арифметического корня степени 

п. 

Применять свойства корней при 

преобразовании числовых и бук-

венных выражений. 

Выполнять преобразования ирра-

циональных выражений. 
4 Степень положи-

тельного числа 
13 Вычислять степени с рациональ-

ными показателями. 

Применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

преобразовании числовых и бук-

венных выражений. 

Приводить примеры последова-

тельностей, имеющих предел и не 

имеющих предела, вычислять не-
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сложные пределы, решать задачи, 

связанные с бесконечно убы-

вающей геометрической прогрес-

сией. Формулировать свойства 

показательной функции, строить 

её график. По графику показа-

тельной функции описывать её 

свойства. 

Приводить примеры показатель-

ной функции (заданной с помо-

щью графика или формулы), об-

ладающей заданными свойства-

ми. 

Пользоваться теоремой о пределе 

монотонной ограниченной по-

следовательности. 
5 Логарифмы 6 Применять определение лога-

рифма и свойства логарифмов 

при преобразовании числовых и 

буквенных выражений. Выпол-

нять преобразования логарифми-

ческих выражений. По графику 

логарифмической функции опи-

сывать еѐ свойства. Приводить 

примеры логарифмических 

функций (заданных с помощью 

графика или формулы), обла-

дающих заданными свойствами. 
6 Показательные и ло-

гарифмические 

уравнения и нера-

венства 

11 Решать простейшие показатель-

ные и логарифмические уравне-

ния и неравенства, а также урав-

нения и неравенства, сводящиеся 

к простейшим при помощи заме-

ны неизвестного. 
7 Синус и косинус уг-

ла 
7 Формулировать определение уг-

ла, использовать градусную и ра-

дианную меры угла. 

Переводить градусную меру угла 

в радианную и обратно. 

Формулировать определение си-

нуса и косинуса угла. 

Применять основные формулы 

для sin а и соs а при преобразова-

нии тригонометрических выра-

жений. Формулировать опреде-

ления арксинуса и арк косинуса 

числа. 
8 Тангенс и котангенс 

угла 

6 Формулировать определение тан-

генса и котангенса угла. 

Применять основные формулы 

для tg а и ctg а при преобразова-

нии тригонометрических выра-
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жений. Формулировать опреде-

ление арктангенса. 
9 Формулы сложения 11 Применять формулы косинуса 

разности (суммы) двух углов, 

формулы для дополнительных 

углов, синуса суммы (разности) 

двух углов, суммы и разности си-

нусов и косинусов, формулы для 

двойных и половинных углов при 

преобразовании тригонометриче-

ских выражений при помощи 

формул. 
10 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

9 Знать определения основных три-

гонометрических функций, их 

свойства, строить их графики. По 

графикам тригонометрических 

функций описывать их свойства 
11 Тригонометрические 

уравнения и нера-

венства 

12 Решать простейшие тригономет-

рические уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к про-

стейшим при помощи замены не-

известного, однородные уравне-

ния. Применять все изученные 

свойства и способы решения три-

гонометрических уравнений и 

неравенств при решении при-

кладных задач. 
12 Элементы теории 

вероятностей 

8 Приводить примеры случайных 

величин (число успехов в серии 

испытаний, число попыток при 

угадывании, размеры выигрыша 

(прибыли) в зависимости от слу-

чайных обстоятельств и т. п.). 

Иметь представление о законе 

больших чисел для последова-

тельности независимых случай-

ных величин. Вычислять вероят-

ность получения  успехов в ис-

пытаниях Бернулли с неравными 

параметрами p, q. 

13 
Итоговое повторе-
ние 11 

 

 
Итого: 136 

 

11 класс 

14 Функции и их гра-

фики 

9 Использовать определения эле-

ментарной, ограниченной, чётной 

(нечётной), периодической, воз-

растающей (убывающей) функ-

ций для исследования функций. 

Исследовать функции элементар-

ными средствами. 
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Выполнять преобразования гра-

фиков элементарных функций: 

сдвиги вдоль координатных осей, 

сжатие и растяжение, отражение 

относительно осей. 

По графикам функций описывать 

их свойства (монотонность, на-

личие точек максимума, мини-

мума, значения максимумов и 

минимумов, ограниченность, 

чётность, нечётность, периодич-

ность). 
15 Предел функции и 

непрерывность 

5 Объяснять и иллюстрировать по-

нятие предела функции в точке. 

Приводить примеры функций, не 

имеющих предела в некоторой 

точке. Применять свойства пре-

делов, непрерывность функции, 

вычислять пределы функций. 
16 Обратные функции 6 Иметь представление о функции, 

обратной данной, строить график 

обратной функции. 
17 Производная 11 Находить мгновенную скорость 

изменения функции. 

Вычислять приращение функции 

в точке. 

Знать определение производной 

функции. 

Вычислять значение производной 

функции в точке (по определе-

нию). Использовать правила вы-

числения производной. 

Находить производные суммы, 

разности и произведения двух 

функций; находить производную 

частного. Находить производные 

элементарных функций. Нахо-

дить производную сложной 

функции. 
18 Применение 

производной 

16 Находить точки минимума и мак-

симума функции. Находить наи-

большее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Находить 

угловой коэффициент касатель-

ной к графику функции в точке с 

заданной абсциссой х0. Записы-

вать уравнение касательной к 

графику функции. 

Применять производную для 

приближённых вычислений. На-

ходить промежутки возрастания 

и убывания функции. Доказы-
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вать, что заданная функция воз-

растает (убывает) на указанном 

промежутке. 

Находить наибольшее и наи-

меньшее значения функции. 

Находить вторую производную и 

ускорение процесса, описываемо-

го при помощи формулы. 

Исследовать функцию с помо-

щью производной и строить её 

график. Применять производную 

при решении геометрических, 

физических и других задач. 
19 Первообразная и ин-

теграл 

13 Применять определение первооб-

разной и неопределённого инте-

грала. 

Находить первообразные элемен-

тарных функций, первообразные 

f(x) + g(x), kf(x) и f(kx + b). 

Вычислять площадь криволиней-

ной трапеции, используя геомет-

рический смысл определённого 

интеграла, вычислять определён-

ный интеграл при помощи фор-

мулы Ньютона—Лейбница. При-

менять свойства определённого 

интеграла. 
20 Равносильность 

уравнений и нера-

венств 

4 Применять определение равно-

сильных уравнений (неравенств) 

и преобразования, приводящие 

данное уравнение (неравенство) к 

равносильному при решении 

уравнений (неравенств). 

Устанавливать равносильность 

уравнений (неравенств). 
21 Уравнения-

следствия 
8 Применять определение уравне-

ния- следствия, преобразования, 

приводящие данное уравнение к 

уравнению- следствию. 

Решать уравнения при помощи 

перехода к уравнению-

следствию. 
22 Равносильность 

уравнений и нера-

венств системам 

13 Решать уравнения переходом к 

равносильной системе. 

Решать неравенства переходом к 

равносильной системе. 
23 Равносильность 

уравнений на мно-

жествах 

7 Решать уравнения при помощи 

возведения уравнения в чётную 

степень. 
24 Равносильность не-

равенств на множе-

ствах 

8 Решать неравенства при помощи 

равносильности на множествах. 

Решать нестрогие неравенства. 
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25 Метод промежутков 

для уравнений и не-

равенств 

5  

26 Использование 

свойств функции 

при решении урав-

нений и неравенств 

5  

27 Системы уравнений 

с несколькими 

неизвестными 

8 Знать определение равносильных 

систем уравнений, преобразова-

ния, приводящие данную систему 

к равносильной. 

Решать системы уравнений при 

помощи перехода к равносильной 

системе. 
28 Повторение 19  

 
Итого: 136 

 

 Итого за 10 - 11 

класс: 

 
272 

 

 

 
Тематическое планирование по геометрии 

№ п/п Содержание мате-

риала 
Количество  часов Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

10 класс 

1 Некоторые следст-

вия из планиметрии 

12 Формулировать и доказывать 

теоремы об угле между касатель-

ной и хордой, об отрезках пере-

секающихся хорд, о квадрате ка-

сательной; выводить формулы 

для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хорда-

ми, между двумя секущими, про-

ведёнными из одной точки; фор-

мулировать и доказывать утвер-

ждения о свойствах и признаках 

вписанного и описанного четы-

рёхугольников; решать задачи с 

использованием изученных тео-

рем и формул. 

Выводить формулы, выражаю-

щие медиану и биссектрису тре-

угольника через его стороны, а 

также различные формулы пло-

щади треугольника; формулиро-

вать и доказывать утверждения 

об окружности и прямой Эйлера; 
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решать задачи, используя выве-

денные формулы. 

Формулировать и доказывать 

теоремы Менелая \ и Чевы и ис-

пользовать их при решении за-

дач. 

Формулировать определения эл-

липса, гиперболы и параболы, 

выводить их канонические урав-

нения и изображать эти кривые 

на рисунке. 

2 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

простейшие следст-

вия 

3 Перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном распо-

ложении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окру-

жающей обстановки. 

3 Параллельность 

прямых и плоско-

стей 

16 Формулировать и доказывать 

теорему о плоскости, проходящей 

через прямую и не лежащую на 

ней точку, и теорему о плоскости, 

проходящей через две пересе-

кающиеся прямые. 

Формулировать определение па-

раллельных прямых в простран-

стве, формулировать и доказы-

вать теоремы о параллельных 

прямых; объяснять, какие воз-

можны случаи взаимного распо-

ложения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллю-

стрирующие примеры из окру-

жающей обстановки; формулиро-

вать определение параллельных 

прямой и плоскости. Объяснять, 

какие возможны случаи взаимно-

го расположения двух прямых в 

пространстве и приводить иллю-

стрирующие примеры; формули-

ровать определение скрещиваю-

щихся прямых, формулировать и 

доказывать теорему, выражаю-

щую признак скрещивающихся 

прямых, и теорему о плоскости, 

проходящей через одну из скре-

щивающихся прямых и парал-

лельной другой прямой; объяс-

нять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулиро-

вать и доказывать теорему об уг-

лах с сонаправленными сторона-
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ми; объяснять, что называется 

углом между пересекающимися 

прямыми и углом между скрещи-

вающимися прямыми; решать за-

дачи на вычисление и 

доказательство' связанные со вза-

имным расположением двух пря-

мых и углом между ними Форму-

лировать определение параллель-

ных плоскостей, формулировать 

и доказывать утверждения о при-

знаке и свойствах параллельных 

плоскостей, использовать эти ут-

верждения при решении задач. 

Объяснять, какая фигура называ-

ется тетраэдром и какая паралле-

лепипедом, показывать на черте-

жах и моделях их элементы, изо-

бражать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью 

различные случаи взаимного рас-

положения прямых и плоскостей 

в пространстве; формулировать и 

доказывать утверждения о свой-

ствах параллелепипеда; объяс-

нять, что называется сечением 

тетраэдра (параллелепипеда), ре-

шать задачи на построение сече-

ний тетраэдра и параллелепипеда 

на чертеже. 

   4 Перпендикулярность 

прямых и плоско-

стей 

17 Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о перпендику-

лярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; фор-

мулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и 

приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей обста-

новки; формулировать и доказы-

вать теоремы (прямую и обрат-

ную) о связи между параллельно-

стью прямых и их перпендику-

лярностью к плоскости, теорему, 

выражающую признак перпенди-

кулярности пря- единственности 

прямой, проходящей через дан-

ную точку и перпендикулярной к 

данной плоскости; решать задачи 

на вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярно-
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стью прямой и плоскости. Объ-

яснять, что такое перпендикуляр 

и наклонная к плоскости, что на-

зывается проекцией наклонной, 

что называется расстоянием: от 

точки до плоскости, между па-

раллельными плоскостями, меж-

ду параллельными прямой и 

плоскостью, между скрещиваю-

щимися прямыми; формулиро-

вать и доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её 

при решении задач; объяснять, 

что такое ортогональная проек-

ция точки (фигуры) на плоскость, 

и доказывать, что проекцией 

прямой на плоскость не перпен-

дикулярную к этой прямой, явля-

ется прямая; объяснять, что на-

зывается углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством 

он обладает; объяснять, что такое 

центральная проекция точки (фи-

гуры) на плоскость. 

   5 Многогранники 14 Объяснять, какая фигура называ-

ется двугранным углом и как он 

измеряется; доказывать, что 1 все 

линейные углы двугранного угла 

равны друг другу; объяснять, что 

такое угол между пересекающи-

мися плоскостями и в каких пре-

делах он изменяется; формулиро-

вать определение взаимно пер-

пендикулярных плоскостей, фор-

мулировать и доказывать теорему 

о признаке перпендикулярности 

двух плоскостей; объяснять, ка-

кой параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать 

и доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, какая фи-

гура называется многогранным (в 

частности, трёхгранным) углом и 

как называются его элементы, 

какой многогранный угол назы-

вается выпуклым; формулировать 

и доказывать утверждение о том, 

что каждый плоский угол трёх-

гранного угла меньше суммы 

двух других плоских углов, и 

теорему о сумме плоских углов 

выпуклого многогранного угла; 
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решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием 

теорем о перпендикулярности 

прямых и плоскостей, а также 

задачи на построение сечений 

прямоугольного. 

  6 Заключительное по-

вторение курса гео-

метрии 10 класса 

6  

 Итого 68 
 

11 класс 

    7 Цилиндр, конус и 

шар 
16 Объяснять, что такое цилиндри-

ческая поверхность, её образую-

щая и ось, какое тело называется 

цилиндром и как называются его 

элементы, как получить цилиндр 

путём вращения прямоугольника; 

изображать цилиндр и его сече-

ния плоскостью, проходящей че-

рез ось, и плоскостью, перпенди-

кулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой 

поверхности цилиндра, выводить 

формулы для вычисления боко-

вой и полной поверхностей ци-

линдра; решать задачи на вычис-

ление и доказательство, связан-

ные с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая 

поверхность, её образующие, 

вершина и ось, какое тело назы-

вается конусом и как называются 

его элементы, как получить конус 

путём вращения прямоугольного 

треугольника, изображать конус 

и его сечения плоскостью, прохо-

дящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяс-

нять, что принимается за пло-

щадь боковой поверхности кону-

са, и выводить формулы для вы-

числения площадей боковой и 

полной поверхностей конуса; 

объяснять, какое тело называется 

усечённым конусом и как его по-

лучить путём вращения прямо-

угольной трапеции, выводить 

формулу для вычисления боко-

вой поверхности усечённого ко-

нуса; решать задачи на вычисле-
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ние и доказательство, связанные 

с конусом и усечённым конусом. 

Формулировать определение 

сферы и шара, их центра, радиу-

са, диаметра; исследовать взаим-

ное расположение сферы и плос-

кости, формулировать определе-

ние касательной плоскости к 

сфере, формулировать и доказы-

вать теоремы о свойстве и при-

знаке касательной плоскости; 

объяснять, что принимается за 

площадь сферы и как она выра-

жается через радиус сферы; ре-

шать простые задачи, в которых 

фигурируют комбинации много-

гранников и тел вращения. 

   8  Объём и площадь 

поверхности 
17 Объяснять, как измеряются объ-

ёмы тел, проводя аналогию с из-

мерением площадей многоуголь-

ников; формулировать основные 

свойства объёмов и выводить с 

их помощью формулу объёма 

прямоугольного параллелепипе-

да. 

Формулировать и доказывать 

теоремы об объёме прямой приз-

мы и объёме цилиндра; решать 

задачи, связанные в вычислением 

объёмов этих тел. Выводить ин-

тегральную формулу для вычис-

ления объёмов тел и доказывать с 

её помощью теоремы об объёме 

наклонной призмы, об объёме 

пирамиды, об объёме конуса; вы-

водить формулы для вычисления 

объёмов усечённой пирамиды и 

усечённого конуса; решать зада-

чи, связанные с вычислением 

объёмов этих тел. Формулиро-

вать и доказывать теорему об 

объёме шара и с её помощью вы-

водить формулу площади сферы; 

решать задачи с применением 

формул объёмов различных тел. 

   9 Векторы в про-

странстве 
6 Формулировать определение век-

тора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов, приводить 

примеры физических векторных 

величин. Объяснять, как вводятся 

действия сложения векторов, вы-

читания векторов и умножения 
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вектора на число, какими свойст-

вами они обладают, что такое 

правило треугольника, правило 

параллелограмма и правило мно-

гоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с дей-

ствиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы назы-

ваются компланарными; форму-

лировать и доказывать утвержде-

ние о признаке компланарности 

трёх векторов; объяснять, в чём 

состоит правило параллелепипеда 

сложения трёх некомпланарных 

векторов; формулировать и дока-

зывать теорему о разложении 

любо вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; при-

менять векторы при решении 

геометрических задач 

   10 Метод координат в 

пространстве. Дви-

жения. 

15 Объяснять, как вводится прямо-

угольная система координат в 

пространстве, как определяются 

координаты точки и как они на-

зываются, как определяются ко-

ординаты вектора; формулиро-

вать и доказывать утверждения: о 

координатах сумы и разности 

двух векторов, о координатах 

произведения вектора на число, о 

связи между координатами век-

тора и координатами его конца и 

начала; выводить и использовать 

при решении задач формулы ко-

ординат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между дву-

мя точками; выводить уравнение 

сферы данного радиуса с центром 

в данной точке. Объяснять, как 

определяется угол между векто-

рами; формулировать определе-

ние скалярного произведения 

векторов; формулировать и дока-

зывать утверждения о его свойст-

вах; объяснять, как вычислить 

угол между двумя прямыми, а 

также угол между прямой и 

плоскостью, используя выраже-

ние скалярного произведения 

векторов через их координаты; 

применять векторно-

координатный метод при реше-
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нии геометрических задач. 

Объяснять, что такое отображе-

ние пространства на себя и в ка-

ком случае оно называется дви-

жением пространства; объяснять, 

что такое центральная симмет-

рия, осевая симметрия, зеркаль-

ная симметрия и параллельный 

перенос, обосновывать утвер-

ждения о том, что эти отображе-

ния пространства на себя являют-

ся движениями; применять дви-

жения при решении геометриче-

ских задач. 

    11 Заключительное по-

вторение курса гео-

метрии 

14  

 
Итого: 68 

 

 Итого за 10 - 11 

класс:           136 

 

Формы и средства контроля 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в ходе занятий 

при написании контрольных работ, самостоятельных работ и тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в виде итоговой 

контрольной работы. 

Для проведения контрольных и самостоятельных работ используются 

следующие сборники: 

1.Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 

10,11 классов - М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы 

для 10, 11 классов/М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М.: Просвещение, 2012 г. 

Формы: 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тесты; 

 устный опрос; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, само-

стоятельные работы, тесты. Итоговая аттестация предусмотрена в виде теста. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала ма-

тематического анализа 10-11 классы/ [Составитель Т.А.Бурмистрова]. -М.: 

Просвещение, 2018 - с. 85-121. 

2.  Никольский, С.М. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 

10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и углублённый уровни / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов. - М.: Просвещение, 2018 

3.  Никольский, С.М. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 

11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и углублённый уровни / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов. - М.: Просвещение, 2018 

4. Потапов, М.К. Алгебра и начала математического анализа: дидакт. мате-

риалы для 10 кл.: базовый и углублённый уровни / М.К. Потапов, А.В. Шев-

кин. - М.: Просвещение, 2012 . 

5. Потапов М.К. Алгебра и начала математического анализа: дидакт. мате-

риалы для 11 кл.: базовый и углублённый уровни / М.К. Потапов, А.В. Шев-

кин. - М.: Просвещение, 2012 . 

6. Потапов М.К. Алгебра и начала математического анализа: 10 кл.: базовый 

и углублённый уровни: кн. для учителя / М.К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Потапов  М.К. Алгебра и начала математического анализа: 11 кл.: базовый 

и углублённый уровни: кн. для учителя / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2016  

8. ЕГЭ: 3000 задач по математике .А.Л. Семенов, И.В.Ященко. М: «Экзамен» 

2017-2018 

9. ЕГЭ математика: типовые экзаменационные варианты. А.Л.Семенова, 

И.В.Ященко, М: «ФИПИ» 2019-2020. 

10. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учите-

лей общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова].- М.: Просвещение, 

2018г. 

11. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2018. 

12. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. 

- М.: Просвещение, 2018 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school- collection.edu.ru/) 

2. http://www.fipi.ru/ - сайт ФИПИ 

3. http://ege.edu.ru/ - портал информационной поддержки ЕГЭ; 

4. http://belclass.net/ - информационно-образовательный портал «Сетевой 

класс Белогорья». 

5. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам [Элек-

тронный ресурс].- Режим доступа: http//www.phys.reshuege.ru/ -свободный. 

6. http://www.prosv.ru/ Издательство «Просвещение» 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://belclass.net/
http://www.phys.reshuege.ru/
http://www.prosv.ru/

