
 



Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и разработана на основании следующих 

документов: 

1. Закона об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования по математике, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании 

«Федеральный компонент государственного стандарта общего образования» (Москва, Министерство образования 

Российской Федерации, 2004 г.) 

3. Авторская программа «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-

11 классы».  Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. Мнемозина 2011 г.,Авторская программа 

Геометрия 10-11кл. Л.С.Атанасян, Просвящение,2009г. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Сырейка. 

6. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сырейка.  

7. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ с.Сырейка.  

Программа ориентирована на использование учебников: 

1. А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа.10-11 класс. Учебник. – М.: Мнемозина, 2012; 

2.А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа.10-11 класс. Задачник. – М.: Мнемозина, 

2012; 

3.Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов Геометрия 10-11класс.учебник.-М.:Просвещение,2017г. 

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды  ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математики: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 



мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение математических знаний и умений; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже. 

Планируется использование новых педагогических технологий в преподавании предмета.  

 Основой целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе естественно 

математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры 

и начал анализа. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-

нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании 

уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на 



этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

    Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных функций. Решение 

уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться 

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

     Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы 

на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности классов, календарно-тематический 

план предусматривает следующие варианты организации процесса обучения: АЛГЕБРА. 

в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 102 часов (3 ч в неделю); 

в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 136 часов (4 ч в неделю). 

ГЕОМЕТРИЯ  

 в 10-11 классах  отводится 136 часов: 2 часа в неделю в 10 классе (68 часов в год) и 2 часа в неделю в 11 

классе (68 часов в год). 

 

 

Формы организации контроля 

 Помимо контрольных работ система оценивания включает следующие виды контроля: 

- фронтальный опрос, 

- индивидуальная работа по карточкам, 

- проверка домашней работы, 

- самостоятельная работа, 

- тестовая работа. 

- математический диктант, 



- практическая работа. 

 

Форма организации учебного процесса 

- классно-урочная 

 

 

Содержание программы 

10 класс (102 часа). 

АЛГЕБРА. 

Числовые функции (9 ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Цель: сформировать у учащихся  представление о числовой функции, способах её задания и свойствах функции. 

 Требования к уровню математической подготовки учащихся 

Знать 

 понятие числовой функции 

 способы задания функций 

 схему исследования свойств функции 

 понятие обратной функции 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции 

 строить графики изученных функций 

 описывать по графику и, в простейших случаях, по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения. 

 строить графики обратных функций 

 

Тригонометрические функции (26 ч) 

Цель: сформировать у учащихся  представление о тригонометрических функциях, их графиках, свойствах. 



Требования к уровню математической подготовки учащихся 

Знать 

 определения основных тригонометрических функций 

 свойства тригонометрических функций 

 формулы приведения 

 понятие периодичности функции 

 алгоритмы построения графиков тригонометрических функций 

Уметь 

 находить значения синуса косинуса, тангенса угла на основе определений, с помощью калькулятора и таблиц. 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью справочного материала 

 строить графики изученных функций 

 использовать свойство периодичности 

Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Цель: познакомить учащихся с тригонометрическими уравнениями, научить решать простейшие тригонометрические 

уравнения. 
 

Требования к уровню математической подготовки учащихся 

Знать 

 что представляют собой простейшие тригонометрические уравнения 

 понятия арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса 

 формулы корней и методы решения простейших уравнений 

 понятие однородного тригонометрического уравнения и способы его решения 

Уметь 

 решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной и 

 методом разложения на множители 

 решать однородные тригонометрические уравнения 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

построения и исследования простейших математических моделей. 

Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 



Цель: ознакомить учащихся с тригонометрическими формулами и научить применять их при преобразовании 

тригонометрических выражений. 

Требования к уровню математической подготовки учащихся 

Знать 

 формулы синуса и косинуса суммы и разности аргументов 

 формулы двойного угла 

 формулы понижения степени 

 формулы преобразования сумм тригонометрических функций в произведение 

 формулы преобразования произведений тригонометрических функций в суммы 

Уметь 

 Использовать изученные формулы для преобразования тригонометрических выражений и решения уравнений. 

Производная (31 ч) 

Цель: сформировать у учащихся представление о производной, ознакомить учащихся с правилами вычисления 

производных и их применении. 

Знать  

 Определение производной, правила вычисления производной. 

Уметь  

 Применять производную для исследования функций. 

Повторение (11 часов) 

11 класс (136 часов). 

 

Степени и корни. Степенные функции (25 часов). 

    Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = 
n x , их свойства и графики. Свойства корня n-й  

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. 

Цель: познакомить учащихся с понятием корня n-й степени из действительного числа,          функцией у = 
n x , 

степенными функциями, научить применять эти знания к преобразованию выражений, содержащих радикалы. 

Показательная и логарифмическая функции (38 часов). 



Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства.     Понятие 

логарифма. Функция у=logaх, её свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Цель: сформировать у учащихся представление  у показательной и логарифмической функциях, научить применять 

свойства логарифмов при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Первообразная и интеграл (10 часов). 

    Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределённых интегралов. 

    Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона – 

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла. 

Цель: познакомить учащихся с понятием первообразная и интеграл, научить вычислять площади плоских фигур. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  (18 часов). 

    Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома 

Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

Цель: познакомить учащихся с элементами математической статистики, комбинаторики и теории вероятности, научить 

решать простейшие вероятностные задачи. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (26 часов). 

    Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения hf(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), 

разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. 

    Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулями.     Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Цель: систематизировать решение уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств, научить решать уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (20 часов). 

 

 

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Геометрия. 

10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3 ч). 

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. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе групп аксиом 

стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, 

познакомить с основными пространственными фигурами и моделированием многогранников. 

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. (16 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.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и 

плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

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. (17 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. 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 между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятием центрального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной 

проекции. 

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.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их свойствах; рассмотреть 

правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, 

рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать представления о правильных, 

полуправильных и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 



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. 

 

11 класс  

(2ч в неделю, всего 68 ч) 

 

1.Векторы в пространстве (6 ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное 

проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения. 

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над 

векторами. 

 

2. Координаты точки и координаты векторов пространстве.  (15 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в 

пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с координатно-

векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный 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 координатного 

методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах и 

векторах, познакомить с полярными и сферическими 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. 

2.Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 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 вращения. Изучение круглых тел 

(цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных пространственных геометрических тел. В ходе 

знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: 

круглые тела рассматривать на примере конкретных 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 графических 

умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – 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. 

3. 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. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление 

их объемов. 

 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, руководствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном 

должен усвоиться в процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – 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 принцип Кавальери. 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. 

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 вращения; объёмы многогранников и тел вращения. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

    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 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 челове-

ческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



Алгебра  

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, ис-

пользуя при  необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции  и  графики 

уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата матема-

тического анализа;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные 

и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь  

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

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

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характе 

     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 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, объёмов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практитвенных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.   

 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. 

 

 

. 
    

 

 

 


