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На основании изменений в основную образовательную программу среднего 

общего образования от 31.08.2022 года №626 (организационный раздел (учебный 

план)): 

1. Внести изменения в название учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия» на учебный предмет «Математика». 

2.  Внести изменения в   раздел «Место в учебном плане» рабочей программы по 

учебному предмету «Математика»: 

Место учебного предмета 
Рабочая программа предмета «Математика» на углубленном уровне составлена на 

408 часов, в том числе: 

10 класс: 204 часов 

11 класс: 204 часа. 

3. Внести изменения в   раздел «Тематический план» рабочей программы по 

учебному предмету «Математика»: 
Тематический план за 10 класс 

Алгебра и начала анализа: 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Повторение материала 7-9 классов 3  

1 Действительные числа 12 №1 

2 Числовые функции 10 №2 

3 Тригонометрические функции 24 №3 

4 Тригонометрические уравнения 10 №4 

5 Преобразование тригонометрических 

выражений 

21 №5 

6 Комплексные числа 9 №6 

7 Производная 29 №7,8 

8 Комбинаторика и вероятность 7  

9 Обобщающее повторение 11 №9 

 Итого 136 9 

Геометрия: 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Зачеты 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12   

2 Введение 3   

3 Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 №1 №1 

4 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 №2,3 №2 

5 Многогранники 14 №4 №3 

6 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

6   

 Итого 68 4 3 

3. Внести изменения в   раздел «Содержание учебного материала» рабочей 

программы по учебному предмету «Математика»: 
Содержание учебного материала за 10 класс 

Алгебра и начала математического анализа (136 часов) 

Действительные числа (12 ч.) 



Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, 

числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции (10 ч.) 
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции (24 ч.) 
Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (10 ч.) 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (21 ч.) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа (9 ч.) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная (29 ч.) 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной п-го порядка. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 

функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность (7 ч.) 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Вином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Обобщающие повторение (11 ч.) 

Геометрия(68 часов): 

1. Некоторые сведения из планиметрии (12 ч.) 

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 



Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

2. Введение (3 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность - непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

3.Параллельность прямых и плоскостей (16 ч.) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений 

тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений 

учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч.) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 



углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач 

на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

5. Многогранники (14 ч.) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников - тетраэдром и параллелепипедом - учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские 

углы при одной вершине - прямые. Доказательство основано на формуле площади 

прямоугольной проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6ч.) 

4. Внести изменения в   раздел «Содержание учебного материала с указанием 

основного вида деятельности» рабочей программы по учебному предмету 

«Математика»: 
Содержание учебного материала с указанием основного вида деятельности 

10 класс 
Раздел Количество 

часов 

Вид деятельности 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение материала 7-9 классов. 3 Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие степени с любым 

действительным показателем. 

Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным 

показателем (любым действительным показателем) 

при вычислениях и преобразованиях выражений. 

Доказывать тождества, содержащие корень 

натуральной степени и степени с любым 

действительным показателем, применяя различные 

способы. 

Применять умения преобразовывать выражения и 

доказывать тождества при решении задач п Свободно 

оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. 

Рациональные числа. 

Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. 

Модуль действительного числа. 

Контрольная работа №1.  

Метод математической индукции. 

12 



понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; выполнять 

вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

повышенной сложности. 



Числовые функции. 

Определение числовой 

последовательности и способы её 

задания. 

Свойства функций. 

Периодические функции. 

Обратная функция. 

Контрольная работа №2. 

10 Формулировать определения наибольшего и 

наименьшего значений функции, чётной и нечётной 

функций. Формулировать теоремы о свойствах 

графиков чётных и нечётных функций. Находить 

наибольшее и наименьшее значения функции на 

множестве по её графику. Исследовать функцию, 

заданную формулой, на чётность. Строить графики 

функций, используя чётность или нечётность. 

Выполнять геометрические преобразования графиков 

функций, связанные с параллельными переносами, 

растяжениями, сжатиями и симметриями, 

относительно координатных осей. 

Формулировать определение обратимой функции. 

Распознавать обратимую функцию по её графику. 

Устанавливать обратимость функции по её 

возрастанию или убыванию. 

Формулировать определение взаимно обратных 

функций. Проверять, являются ли две данные функции 

взаимно обратными. Находить обратную функцию к 

данной обратимой функции. По графику данной 

функции строить график обратной функции. 

Устанавливать возрастание (убывание) обратной 

функции по возрастанию (убыванию) данной 

функции. 

Формулировать определения области определения 

уравнений (неравенств), равносильных уравнений 

(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-

следствий), постороннего корня. Формулировать 

теоремы, описывающие равносильные 

преобразования уравнений (неравенств). Применять 

метод равносильных преобразований для решения 

уравнений и неравенств. Находить область 

определения уравнений и неравенств. Применять 

метод следствий для решения уравнений. Решать 

неравенства методом интервалов 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

Тригонометрические  функции 

числового  и углового аргументов. 

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

х, у = ctg х ., их свойства и графики. 

Построение графиков функций 

у=mf(x), y=f(kx). 

График гармонического колебания. 

Обратные тригонометрические 

функции. 

24 Переводить градусную меру в радианную и обратно. 

Находить на окружности положение точки, 

соответствующей данному действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса 

числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества, в 

частности на определённых множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических функций углов a 

и –a, формулы сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы приведения, 

формулы суммы и разности синусов, суммы и 

разности косинусов, произведения синусов и 

косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, 

используя все изученные формулы. 



Применять все изученные свойства и формулы при 

решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности. 

 

Тригонометрические уравнения. 10 Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа. 

Применять свойства арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа. Применять формулы для 

нахождения корней уравнений cos х = а, sin x = a, 

tg х = а  

Уметь решать тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, косинуса, тангенса 

угла (числа), сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители. 

Решать однородные (первой и второй степени) 

уравнения относительно синуса и косинуса, а также 

сводящиеся к однородным уравнениям. Использовать 

метод вспомогательного угла. Применять метод 

предварительной оценки левой и правой частей 

уравнения. Уметь применять несколько методов при 

решении уравнения. Решать несложные системы 

тригонометрических уравнений. Решать 

тригонометрические неравенства с помощью 

единичной окружности. Применять все изученные 

свойства и способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности. 

 Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе соотношений между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. По значениям 

одной тригонометрической функции находить 

значения остальных тригонометрических функций 

того же аргумента. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе формул сложения. Опираясь на формулы 

сложения, доказывать формулы приведения, формулы 

двойных углов, формулы суммы и разности синусов 

(косинусов), формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе формул приведения, формул двойных и 

половинных углов, формул суммы и разности синусов 

(косинусов), формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

 

Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Контрольная работа №4. 

 

Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Синус суммы и разности 

аргументов. Тангенс суммы и 

разности аргументов. 

Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение, произведения 

тригонометрических функций в 

сумму, выражения Аsin х +Вcos х к 

виду C sin( x+t). 

Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 

21 

Комплексные числа 

Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними. 

Комплексные числа и координатная 

плоскость. 

9 Выполнять вычисления с комплексными числами: 

сложение, вычитание, умножение, деление. 

Изображать комплексные числа точками на 

комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной плоскости 

сложение и вычитание комплексных чисел. 



Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные 

уравнения. 

Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа. 

Контрольная работа №6. 

Находить корни квадратных уравнений с 

действительными коэффициентами. 

Применять различные формы записи комплексных 

чисел: алгебраическую, тригонометрическую и 

показательную. 

Выполнять действия с комплексными числами: 

сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в натуральную степень, извлечение корня 

степени n, выбирая подходящую форму записи 

комплексных чисел. 

Переходить от алгебраической записи комплексного 

числа к тригонометрической и к показательной, от 

тригонометрической и показательной формы к 

алгебраической. 

Доказывать свойства комплексно сопряжённых чисел. 

Интерпретировать на комплексной плоскости 

арифметические действия с комплексными числами. 

Формулировать основную теорему алгебры. Выводить 

простейшие следствия из основной теоремы алгебры. 

Находить многочлен наименьшей степени, имеющий 

заданные корни. 

Находить многочлен наименьшей степени с 

действительными коэффициентами, имеющий 

заданные корни. 

Производная. 

Числовые последовательности. 

Предел числовой 

последовательности. 

Предел функции. 

Определение производной. 

Вычисление производных. 

Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование 

обратной функции. 

Уравнение касательной к графику 

функции. 

Контрольная работа №7. 

Применение производной для 

исследования функции. 

Построение графиков функций. 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Контрольная работа № 8. 

29 Устанавливать существование предела функции в 

точке и находить его на основе графика функции. 

Различать графики непрерывных и разрывных 

функций. 

Находить приращение аргумента и приращение 

функции в точке. Вычислять среднюю скорость 

движения материальной точки по закону её движения. 

Формулировать определение производной функции в 

точке, правила вычисления производных. Находить 

производные функций, уравнения касательных 

графика функции, мгновенную скорость движения 

материальной точки. Использовать механический и 

геометрический смысл производной в задачах 

механики и геометрии. 

Формулировать признаки постоянства, возрастания и 

убывания функции. Находить промежутки 

возрастания и убывания функции, заданной формулой. 

Формулировать определения точки максимума и точки 

минимума, критической точки, теоремы, связывающие 

точки экстремума с производной. Находить точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. 

Исследовать свойства функции с помощью 

производной и строить графики функций. 

Комбинаторика и вероятность. 7 Применять при решении задач метод математической 

индукции. 

Применять правило произведения при выводе 

формулы числа перестановок. 

Создавать математические модели для решения 

комбинаторных задач с помощью подсчёта числа 

размещений, перестановок и сочетаний. 

Находить число перестановок с повторениями. 

Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты. 

Случайные события и вероятности. 

 



Решать комбинаторные задачи, сводящиеся к подсчёту 

числа сочетаний с повторениями. 

Применять формулу бинома Ньютона. 

При возведении бинома в натуральную степень 

находить биномиальные коэффициенты при помощи 

треугольника Паскаля. 

Приводить примеры случайных, достоверных и 

невозможных событий. 

Знать определение суммы и произведения событий. 

Знать определение вероятности события в 

классическом понимании. 

Приводить примеры несовместных событий. Находить 

вероятность суммы несовместных событий. Находить 

вероятность суммы произвольных событий. 

Иметь представление об условной вероятности 

событий. Знать строгое определение независимости 

двух событий. 

Иметь представление о независимости событий и 

находить вероятность совместного наступления таких 

событий. 

Вычислять вероятность получения конкретного числа 

успехов в испытаниях Бернулли. 

Обобщающее повторение. 11  

Геометрия 

Некоторые сведения из 

планиметрии. 

Угол между касательной и 

хордой. 

Две теоремы об отрезках, 

связанных с окружностью. 

Углы с вершинами внутри и вне 

круга. 

Вписанный и описанный 

четырехугольники.  

12 Распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы. Описывать взаимное 

расположение точек, прямых, плоскостей с помощью 

аксиом стереометрии. Применять аксиомы при 

решении задач. 

Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом 

стереометрии. 

3 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и 

плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными 

сторонами. 

Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1. 

Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

16 Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны 

случаи взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры 

из окружающей обстановки; формулировать 

определение параллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, и 

приводить иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение скрещивающихся 

прямых, формулировать и доказывать теорему, 



Задачи на построение сечений. выражающую признак скрещивающихся прямых, и 

теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой 

прямой; объяснять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и доказывать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные со взаимным 

расположением двух прямых и углом между ними. 

Формулировать определение параллельных 

плоскостей, формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах параллельных 

плоскостей, использовать эти утверждения при 

решении задач. 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 

какая параллелепипедом, показывать на чертежах и 

моделях их элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их помощью различные 

случаи взаимного расположения прямых и плоскостей 

в пространстве; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах параллелепипеда; объяснять, 

что называется сечением тетраэдра (параллелепипеда), 

решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже. 

 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

 

17 Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; формулировать и доказывать 

лемму о перпендикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; формулировать 

определение прямой, перпендикулярной к плоскости, 

и приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать и 

доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи 

между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, 

выражающую признак перпендикулярности пря мои и 

плоскости, и теорему о существовании и 

единственности прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной плоскости; 

решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости. 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется проекцией наклонной, что 

называется расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; формулировать и 

доказывать теорему о трёх перпендикулярах и 

применять её при решении задач; объяснять, что такое 

ортогональная проекция точки (фигуры) на плоскость, 

и доказывать, что проекцией прямой на плоскость, не 

перпендикулярную к этой прямой, является прямая; 

объяснять, что называется углом между прямой и 



плоскостью и каким свойством он обладает; 

объяснять, что такое центральная проекция точки 

(фигуры) на плоскость. 

Объяснять, какая фигура называется двугранным 

углом и как он измеряется; доказывать, что все 

линейные углы двугранного угла равны друг другу; 

объяснять, что такое угол между пересекающимися 

плоскостями и в каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности 

двух плоскостей; объяснять, какой параллелепипед 

называется прямоугольным, формулировать и 

доказывать утверждения о его свойствах; объяснять, 

какая фигура называется многогранным (в частности, 

трёхгранным) утлом и как называются его элементы, 

какой многогранный угол называется выпуклым; 

формулировать и доказывать утверждение о том, что 

каждый плоский угол трёхгранного угла меньше 

суммы двух других плоских углов, и теорему о сумме 

плоских углов выпуклого многогранного угла; решать 

задачи на вычисление и доказательство с 

использованием теорем о перпендикулярности 

прямых и плоскостей, а также задачи на построение 

сечений прямоугольного параллелепипеда на чертеже. 

Использовать компьютерные программы при 

изучении вопросов, связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей в пространстве. 

Многогранники 

Понятие многогранника. 

Призма. Площадь поверхности 

призмы. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве 

Понятие правильного 

многогранника. 

Симметрия в кубе, 

параллелепипеде. 

14 Объяснять, какая фигура называется многогранником 

и как называются его элементы, какой многогранник 

называется выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять, что такое геометрическое 

тело; формулировать и доказывать теорему Эйлера для 

выпуклых многогранников; объяснять, какой 

многогранник называется призмой и как называются 

её элементы, какая призма называется прямой, 

наклонной, правильной, изображать призмы на 

рисунке; объяснять, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности призмы, и доказывать теорему 

о площади боковой поверхности прямой призмы; 

выводить формулу площади ортогональной проекции 

многоугольника доказывать пространственную 

теорему Пифагора; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой. 

Объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой и как называются её элементы, что 

называется площадью полной (боковой) поверхности 

пирамиды; объяснять, какая пирамида называется 

правильной, доказывать утверждение о свойствах её 

боковых рёбер и боковых граней и теорему о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её элементы, доказывать 

теорему о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и 

 



доказательство, связанные с пирамидами, а также 

задачи на построение сечений пирамид на чертеже. 

Объяснять, какие точки называются симметричными 

относительно точки (прямой, плоскости), что такое 

центр (ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить 

примеры фигур, обладающих элементами симметрии, 

а также примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе; объяснять, какой многогранник называется 

правильным, доказывать, что не существует 

правильного многогранника, гранями которого 

являются правильные n-угольники при n = 6; 

объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они 

обладают. 

Использовать компьютерные программы при 

изучении темы «Многогранники». 

Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса. 

6  

Всего 204ч  
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