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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (далее соответственно - программа по математике, математика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
 

                                                                                                          1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также Федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Математика» на уровне среднего общего образования, Рабочей программы воспитания, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности обучающихся. 

 

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического образования в Российской Федерации. В соответствии с 

названием концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике 

базового уровня. 

 

Программа по математике: 

 позволяет учителю реализовывать в процессе преподавания математики современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

 определяет и структурирует планируемые результаты обучения и содержание математики по годам обучения в соответствии с  

ФГОС СОО; 

 помогает учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Математика - опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает базовую математическую подготовку необходимой. 



Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных форм, количественных отношений, экономических расчетов; 

необходимостью математических знаний в понимании принципов устройства и использования современной техники, восприятия и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической информации; практических приёмов геометрических измерений и построений, читения информации, 

представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах 

обобщения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования и аналогий как формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и конструировать новые. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умений 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

 

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рациональной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач как необходимый компонент общей культуры. 

 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 
Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на базовом уровне являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

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

мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и 

при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  
Учебным планом на изучение математике отводится: 

 из обязательной части 340 часов (в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю): курс «Алгебра и начала 

математического анализа»: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю); курс «Геометрия»: в 10 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю); 

курс «Вероятность и статистика»: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю); в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю); 



 из части, формируемой участниками образовательных отношений 68 часов: курс «Алгебра и начала математического анализа»: в 10 классе - 34 часа 

(1 час в неделю); курс «Геометрия»: в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

                                                                                         2. Содержание учебного предмета «Математика» 

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»). 

«Вероятность и статистика». Содержательные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна 

от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии.  

Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, 

аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне образования. Программой по математике 

предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, 

а элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

 

                                                                 3. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Математика»  

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, в 

части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными 

 институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

эстетического воспитания: 



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства; 

физического воспитания: 

 сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к 

своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её 

приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и 

способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, понимание математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

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

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

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

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

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



 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, явления, 

процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

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

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

 критериям. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

Совместная деятельность:  

 онимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль:  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в 

рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике. 

 

                                      2.1.7.1. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа»  

 

1. Пояснительная записка 
 Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, 

формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов информатики, обществознания, 

истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания 

основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно 

использовать их в повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и 

критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего образования обучающиеся получают новый 

опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, 

знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный 

материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, 

аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за полученный результат. 

 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и 

графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии 

изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе 

содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся 

овладевают широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно 

сформулированной математической задачи, 

а затем интерпретировать полученный результат. 

 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато 



на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию прочных вычислительных 

навыков, включающих в себя использование различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать 

прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной 

форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в 

каждом разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения 

используются при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, 

рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения 

алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки 

дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка 

науки. 

 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт 

последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, 

использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с 

решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различными 

величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Изучение материала способствует 

развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, у которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности 

построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, формальнологического и креативного мышления, формированию 

умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе 

развития математики как науки, и их авторах. 

 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления 

пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболееуниверсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они 

связывают разные математические дисциплины в единое целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы математического моделирования, которые призваны 

сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа и 



интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

 

Учебным планом на изучение курса отводится: 

 из обязательной части 170 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю);  

 из части, формируемой участниками образовательных отношений 34 часа: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 
                                                            2. Содержание учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

 

10 класс 

Числа и вычисления. 
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. Арифметические операции с рациональными 

числами, преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной 

жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с действительными числами. Приближённые вычисления, 

правила округления, прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование подходящей формы записи действительных чисел для 

решения практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 
Тождества и тождественные преобразования. 

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 
Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. 

Начала математического анализа. 
Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 



Множества и логика. 
Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

 

11 класс 

Числа и вычисления. 
Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства. 
Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 
Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и 

реальной жизни. 

Начала математического анализа. 
Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или 

графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. 

                             3. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»  
 



К концу 10 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 

 оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная дробь, проценты; 

 выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

 выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку результата вычислений; 

 оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи действительного числа, корень натуральной степени, 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

 оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические 

функции. 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое 

уравнение; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические уравнения; 

 выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать основные типы целых, рациональных и иррациональных 

уравнений и неравенств; 

 применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

 оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество значений функции, график функции, взаимно 

обратные функции; 

 оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

 использовать графики функций для решения уравнений; 

 строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с целым показателем; 

 использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, 

выражать формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа: 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; 

 оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задавать 

последовательности различными способами; 

 использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика: 

 оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 



 оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для 

решения задач; 

 оперировать понятием: степень с рациональным показателем; оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства: 

 применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные 

типы показательных уравнений и неравенств; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать 

основные типы логарифмических уравнений и неравенств; 

 находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

 оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему линейных уравнений для решения практических задач; 

 находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

 оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

 оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и 

использовать для решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для решения системы линейных уравнений; 

 использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа: 

 оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать геометрический и физический смысл производной для решения 

задач; 

 находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного функций; 

 использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять результаты исследования к построению 

графиков; 

 использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

 оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический смысл интеграла; 

 находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами математического анализа. 

 

                              4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

10 класс 
 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество часов Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 



Множества рациональных и 

действительных чисел. 

Рациональные уравнения и 

неравенства  

 

19 Множество, операции над 

множествами. Диаграммы Эйлера–

Венна.  

Рациональные числа. Обыкновенные 

и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. 

Арифметические операции с 

рациональными числами, 

преобразования числовых 

выражений. Применение дробей и 

процентов для решения прикладных 

задач из различных отраслей знаний 

и реальной жизни.  

Действительные числа. 

Рациональные и иррациональные 

числа. Арифметические операции с 

действительными числами. 

Приближённые вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка 

результата вычислений.  

Тождества и тождественные 

преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Неравенство, решение 

неравенства. Метод интервалов.  

Решение целых и дробно-

рациональных уравнений и 

неравенств  

Использовать теоретико-множественный 

аппарат для описания хода решения 

математических задач, а также реальных 

процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов.  

Оперировать понятиями: рациональное 

число, действительное число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, проценты.  

Выполнять арифметические операции с 

рациональными и действительными числами; 

приближённые вычисления, используя правила 

округления.  

Делать прикидку и оценку результата 

вычислений.  

Оперировать понятиями: тождество, 

уравнение, неравенство;  

целое и рациональное уравнение, неравенство.  

Выполнять преобразования целых и 

рациональных выражений.  

Решать основные типы целых иррациональных 

уравнений и неравенств.  

Применять рациональные уравнения и 

неравенства для решения математических задач 

и задач из различных областей науки и 

реальной жизни  

Функции и графики. Степень с 

целым показателем 

11 Функция, способы задания функции. 

Взаимно обратные функции. График 

функции.  

Область определения и множество 

значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. 

Чётные и нечётные функции.  

Степень с целым показателем. 

Стандартная форма записи 

действительного числа. 

Использование подходящей формы 

записи действительных чисел для 

Оперировать понятиями: функция, способы 

задания функции, взаимно обратные функции, 

область определения и множество значений 

функции, график функции; чётность и 

нечётность функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства.  

Выполнять преобразования степеней с целым 

показателем.  

Использовать стандартную форму записи 

действительного числа. Формулировать и 

иллюстрировать графически  

свойства степенной функции. Выражать 



решения практических задач и 

представления данных.  

Степенная функция с натуральным и 

целым показателем. Её свойства и 

график  

 

формулами зависимости между величинами.  

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функции и изучения их 

свойств  

Арифметический корень n–ой 

степени. Иррациональные 

уравнения и неравенства  

23 Арифметический корень натуральной 

степени. Действия с 

арифметическими корнями n–ой 

степени.  

Решение иррациональных уравнений 

и неравенств.  

Свойства и график корня n-ой 

степени  

Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства корня n-ой степени.  

Выполнять преобразования иррациональных 

выражений.  

Решать основные типы иррациональных 

уравнений и неравенств.  

Применять для решения различных задач 

иррациональные уравнения и неравенства.  

Строить, читать график корня n-ой степени.  

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств  

Формулы тригонометрии. 

Тригонометрические 

уравнения 

27 Синус, косинус и тангенс числового 

аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента.  

Тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических 

функций числового аргумента.  

Основные тригонометрические 

формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических 

уравнений  

Оперировать понятиями: синус, косинус и 

тангенс произвольного угла.  

Использовать запись произвольного угла 

через обратные тригонометрические функции.  

Выполнять преобразования 

тригонометрических выражений.  

Решать основные типы тригонометрических 

уравнений  

Последовательности и 

прогрессии 

10 Последовательности, способы 

задания последовательностей. 

Монотонные последовательности.  

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия.  

Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Формула сложных процентов.  

Оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии.  

Задавать последовательности различными 

способами.  

Применять формулу сложных процентов для 



Использование прогрессии для 

решения реальных задач 

прикладного характера  

решения задач из реальной практики (с 

использованием калькулятора).  

Использовать свойства последовательностей 

и прогрессий  

для решения реальных задач прикладного 

характера   

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

12 Основные понятия курса алгебры и 

начал математического анализа 10 

класса, обобщение и систематизация 

знаний  

Применять основные понятия курса алгебры и 

начал математического анализа для решения 

задач из реальной жизни и других школьных 

дисциплин  
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11 класс 
 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество часов Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Степень с рациональным 

показателем.  

Показательная функция.  

Показательные уравнения и 

неравенства  

12 Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени.  

Преобразование выражений, 

содержащих рациональные степени.  

Показательные уравнения и 

неравенства.  

Показательная функция, её свойства 

и график  

Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени.  

Применять свойства степени для 

преобразования выражений.  

Формулировать и иллюстрировать 

графически свойства показательной функции.  

Решать основные типы показательных 

уравнений и неравенств.  

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств  

Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства  

 

12 Логарифм числа. Десятичные и 

натуральные логарифмы.  

Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы.  

Логарифмические уравнения и 

неравенства.  

Логарифмическая функция, её 

свойства и график  

 

Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства логарифма.  

Выполнять преобразования выражений, 

содержащих логарифмы.  

Формулировать  
и иллюстрировать графически свойства 

логарифмической функции.  

Решать основные типы логарифмических 



уравнений и неравенств.  

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств.  

Знакомиться  

Тригонометрические функции 

и их графики. 

Тригонометрические 

неравенства 

9 Тригонометрические функции, их 

свойства и графики.  

Примеры тригонометрических 

неравенств  

Оперировать понятием периодическая 

функция.  

Строить, анализировать, сравнивать 

графики тригонометрических функций.  

Формулировать и иллюстрировать 

графически свойства тригонометрических 

функций.  

Решать простейшие тригонометрические 

неравенства.  

Использовать графики для решения 

тригонометрических неравенств.  

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств  

Производная. Применение 

производной 

24 Непрерывные функции. Метод 

интервалов для решения неравенств.  

Производная функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной.  

Производные элементарных 

функций. Производная суммы, 

произведения, частного функций.  

Применение производной к 

исследованию функций на 

монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на 

отрезке.  

Применение производной для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, 

заданного формулой или графиком  

Оперировать понятиями: непрерывная 

функция; производная функции.  

Использовать геометрический и физический 

смысл производной для решения задач.  

Находить производные элементарных 

функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций.  

Использовать производную для исследования 

функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к 

построению графиков. Применять 

производную для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах.  

Знакомиться с историей развития 

математического анализа  

Интеграл и его применения 9 Первообразная. Таблица Оперировать понятиями: первообразная, 



первообразных.  

Интеграл, геометрический и 

физический смысл интеграла. 

Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона–Лейбница  

интеграл.  

Находить первообразные элементарных 

функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница.  

Знакомиться с историей развития 

математического анализа  

Системы уравнений 12 Системы линейных уравнений. 

Решение прикладных задач с 

помощью системы линейных 

уравнений.  

Системы и совокупности целых, 

рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств.  

Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем.  

Применение уравнений, систем и 

неравенств к решению 

математических задач и задач из 

различных областей науки и 

реальной жизни  

Оперировать понятиями: система линейных 

уравнений и её решение.  

Использовать систему линейных уравнений 

для решения практических задач.  

Находить решения простейших систем и 

совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств.  

Использовать графики функций для решения 

уравнений.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры  

Натуральные и целые числа 6 Натуральные и целые числа в задачах 

из реальной жизни.  

Признаки делимости целых чисел  

Оперировать понятиями: натуральное число, 

целое число.  

Использовать признаки делимости целых 

чисел, разложение числа на простые множители 

для решения задач  

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

18 Основные понятия курса алгебры и 

начал математического анализа, 

обобщение и систематизация знаний  

Решать прикладные задачи из различных 

областей науки и реальной жизни с помощью 

основных понятий курса алгебры и начал 

математического анализа.  

Выбирать оптимальные способы вычислений.  

Использовать для решения задач уравнения, 

неравенства и системы уравнений, свойства 

функций и графиков  
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                                                                                2.1.7.2. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

 

                                                                                                              1. Пояснительная записка 



Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных 

результатов обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной математической грамотности, 

изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин 

естественно-научной направленности, так и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе 

решения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, 

в частности из курса физики. 

 

Ориентация человека в пространстве - условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного 

преобразования действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является 

одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности 

образного мышления - существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям. 

 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения - общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся 

через обеспечение возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10-11 классах являются: 

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

 формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные явления окружающего мира; 

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

 овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фигур; 

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

 овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач и задач с практическим содержанием; 

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

мышления; 

 формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 



Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне 

интуитивного познания, и определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и пространственного 

мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

 

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к 

предметно-практической деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения 

задач на создание пространственных образов и задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с использованием 

наглядности, а оперирование образом - в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного содержания. 

 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10-11 классах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости 

в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется по содержательным 

линиям и по годам обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы по геометрии, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 

Учебным планом на изучение курса отводится: 

 из обязательной части 102 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю);  

 из части, формируемой участниками образовательных отношений 34 часа: в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

                                                                                        2. Содержание учебного курса «Геометрия» 

 

10 класс 

Прямые и плоскости в пространстве. 
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии 

и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, 

двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, 

проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. 
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: п-угольная 

призма, грани и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед 



и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, правильная призма и правильная пирамида, 

правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения 

призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных 

многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь 

оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади 

усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. 

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

 

11 класс 

Тела вращения. 
Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, 

образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота, основания и боковая поверхность. 

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

сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. 

Объём шара и площадь сферы. 

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

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

Векторы и координаты в пространстве. 
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Геометрия»  
Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего 

образования ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни и 

создание условий для их общекультурного развития. 

 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

 применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 



 оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера 

двугранного угла; 

 оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы многогранника, правильный многогранник; 

 распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, 

прямые и наклонные призмы, параллелепипеды); 

 оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; строить 

сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении 

стандартных математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные аналитические методы прирешении 

стандартных математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, 

двугранных углов; 

 вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с применением формул, вычислять соотношения между 

площадями поверхностей, объёмами подобных многогранников; 

 оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

 извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 

заданы в явной форме; 

 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

 применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие 

конической поверхности, конус, сферическая поверхность; 

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); объяснять способы получения тел вращения; классифицировать взаимное расположение 

сферы и плоскости; оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, 

высота шарового слоя, шаровой сектор; 

 вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением формул; 



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

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

 выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

 фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 оперировать понятием вектор в пространстве; 

 выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

 оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

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

 решать простейшие геометрические задачи на применение векторнокоординатного метода; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 

известные методы при решении стандартных математических задач; 

 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

 применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

10 класс 
 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество часов Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Введение в стереометрию  

 

10 Основные понятия стереометрии: 

точка, прямая, плоскость, 

пространство. Правила изображения 

на рисунках: изображения 

плоскостей, параллельных прямых 

(отрезков), середины отрезка. 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме.  

Получать представления о пространственных 

фигурах, разбирать простейшие правила 

изображения этих фигур.  

Изображать прямую и плоскость на рисунке.  



Понятия: пересекающиеся плоскости, 

пересекающиеся прямая и плоскость.  

Знакомство с многогранниками, 

изображение многогранников на 

рисунках, на проекционных 

чертежах. Начальные сведения о кубе 

и пирамиде, их развёртки и модели. 

Сечения многогранников.  

Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы 

стереометрии и следствия из них  

Распознавать многогранники, пирамиду, куб, 

называть их элементы.  

Делать рисунок куба, пирамиды, находить 

ошибки в неверных изображениях.  

Знакомиться с сечениями, с методом следов; 

использовать для построения сечения метод 

следов, кратко записывать шаги построения 

сечения.  

Распознавать вид сечения  

и отношений, в которых сечение делит ребра 

куба, находить площадь сечения.  

Использовать подобие при решении задач на 

построение сечений.  

Знакомиться с аксиоматическим построением 

стереометрии, с аксиомами стереометрии и 

следствиями из них. Иллюстрировать 

аксиомы рисунками и примерами из 

окружающей обстановки  

Прямые и плоскости в 

пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей 

12 Взаимное расположение прямых в 

пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся 

прямые.  

Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: 

параллельные прямые в 

пространстве; параллельность трёх 

прямых; параллельность прямой и 

плоскости. Углы с сонаправленными 

сторонами; угол между прямыми в 

пространстве.  

Параллельность плоскостей: 

параллельные плоскости; свойства 

параллельных плоскостей.  

Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, 

параллелепипед; построение сечений  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Перечислять возможные способы 

расположения двух прямых в пространстве, 

иллюстрировать их на примерах.  

Давать определение скрещивающихся 

прямых, формулировать признак 

скрещивающихся прямых и применять его при 

решении  

задач.  

Распознавать призму, называть её элементы.  

Строить сечения призмы на готовых чертежах.  

Перечислять возможные способы взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве, приводить соответствующие 

примеры из реальной жизни.  

Давать определение параллельности прямой и 

плоскости.  

Формулировать признак параллельности 

прямой и плоскости, утверждение о прямой 



пересечения двух плоскостей, проходящих 

через параллельные прямые.  

Решать практические задачи на построение 

сечений многогранника.  

Объяснять случаи взаимного расположения 

плоскостей.  

Давать определение параллельных 

плоскостей; приводить примеры  

из реальной жизни и окружающей обстановки, 

иллюстрирующие параллельность плоскостей.  

Использовать признак параллельности двух 

плоскостей, свойства параллельных плоскостей 

при решении задач на построение.  

Объяснять, что называется параллельным 

проектированием и как выполняется 

проектирование фигур на плоскость.  

Изображать в параллельной проекции 

различные геометрические фигуры.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий.  

Использовать при решении задач на 

построение сечений понятие параллельности, 

признаки и свойства параллельных прямых на 

плоскости  

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

12 Перпендикулярность прямой и 

плоскости: перпендикулярные 

прямые в пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к 

плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости  

Перпендикуляр и наклонные: 

расстояние от точки до плоскости, 

расстояние от прямой до плоскости  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Объяснять, какой угол называется углом 

между пересекающимися прямыми, 

скрещивающимися прямыми в пространстве.  

Давать определение перпендикулярных 

прямых и прямой, перпендикулярной к 

плоскости.  

Находить углы между скрещивающимися 

прямыми в кубе и пирамиде.  

Приводить примеры из реальной жизни и 

окружающей обстановки, иллюстрирующие 

перпендикулярность прямых в пространстве и 



перпендикулярность прямой к плоскости.  

Формулировать признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, применять его на 

практике: объяснять перпендикулярность ребра 

куба и диагонали его грани, которая его  

не содержит, находить длину диагонали куба. 

Вычислять высоту правильной треугольной и 

правильной четырёхугольной пирамид по 

длинам рёбер.  

Решать задачи на вычисления, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости, с 

использованием при решении 

планиметрических фактов и методов.  

Объяснять, что называют перпендикуляром и 

наклонной из точки к плоскости; проекцией 

наклонной на плоскость. Объяснять, что 

называется расстоянием: от точки до 

плоскости; между параллельными плоскостями; 

между прямой и параллельной ей плоскостью; 

между скрещивающимися прямыми.  

Находить эти расстояния в простых случаях в 

кубе, пирамиде, призме.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических  

понятий.  

Использовать при решении задач на 

построение сечений теорему Пифагора, 

свойства прямоугольных треугольников  

Углы между прямыми и 

плоскостями 

10 Углы в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью; двугранный 

угол, линейный угол двугранного 

угла.  

Перпендикулярность плоскостей: 

признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх 

перпендикулярах  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Давать определение угла между прямой и 

плоскостью, формулировать теорему о трёх 

перпендикулярах и обратную к ней.  

Находить угол между прямой и плоскостью в 

многограннике, расстояние от точки до прямой 

на плоскости, используя теорему о трёх 

перпендикулярах. Проводить на чертеже 



перпендикуляр: из точки на прямую; из точки 

на плоскость.  

Давать определение двугранного угла и его 

элементов. Объяснять равенство всех линейных 

углов двугранного угла.  

Находить на чертеже двугранный угол при 

ребре пирамиды, призмы, параллелепипеда.  

Давать определение угла между плоскостями.  

Давать определение и формулировать 

признак взаимно перпендикулярных 

плоскостей.  

Находить углы между плоскостями в кубе и 

пирамиде.  

Использовать при решении задач основные 

теоремы и методы планиметрии.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий.  

Использовать при решении задач на 

построение сечений соотношения в 

прямоугольном треугольнике  

Многогранники 11 Понятие многогранника, основные 

элементы многогранника, выпуклые 

и невыпуклые многогранники; 

развёртка многогранника.  

Призма: n-угольная призма; грани  

и основания призмы; прямая и 

наклонная призмы; боковая и полная 

поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства.  

Пирамида: n-угольная пирамида, 

грани и основание пирамиды; 

боковая и полная поверхность 

пирамиды; правильная и усечённая 

пирамида.  

Элементы призмы и пирамиды.  

Правильные многогранники: понятие 

правильного многогранника; 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Давать определение параллелепипеда, 

распознавать его виды и изучать свойства.  

Давать определение пирамиды, распознавать 

виды пирамид, формулировать свойства 

рёбер, граней и высоты правильной пирамиды.  

Находить площадь полной и боковой 

поверхности пирамиды.  

Давать определение усечённой пирамиды, 

называть её элементы.  

Формулировать теорему о площади боковой 

поверхности правильной усечённой пирамиды.  

Решать задачи на вычисление, связанные с 

пирамидами, а также задачи на построение 

сечений. Давать определение призмы, 

распознавать виды призм, изображать 



правильная призма и правильная 

пирамида; правильная треугольная 

пирамида и правильный тетраэдр; 

куб. Представление о правильных 

многогранниках: октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр.  

Симметрия в пространстве: 

симметрия относительно точки, 

прямой, плоскости. Элементы 

симметрии в пирамидах, 

параллелепипедах, правильных 

многогранниках.  

Вычисление элементов 

многогранников: рёбра, диагонали, 

углы. Площадь боковой поверхности 

и полной поверхности прямой 

призмы, площадь оснований, теорема 

о боковой поверхности прямой 

призмы. Площадь боковой 

поверхности и поверхности 

правильной пирамиды, теорема о 

площади боковой поверхности 

усечённой пирамиды  

призмы на чертеже.  

Находить площадь полной или боковой 

поверхности призмы.  

Изучать соотношения Эйлера для числа рёбер, 

граней и вершин многогранника.  

Изучать виды правильных многогранников, их 

названия и количество граней.  

Изучать симметрию многогранников.  

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно данной точки, 

прямой или плоскости, что называют центром, 

осью или плоскостью симметрии фигуры.  

Приводить примеры симметричных фигур в 

архитектуре, технике, природе.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий, 

использовать подобие многогранников  

Объёмы многогранников 9 Понятие об объёме. Объём 

пирамиды, призмы  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме.  

Объяснять, как измеряются объёмы тел, 

проводя аналогию с измерением площадей 

многоугольников. Формулировать основные 

свойства объёмов.  

Изучать, выводить формулы  

объёма прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды.  

Вычислять объём призмы и пирамиды по их 

элементам.  

Применять объём для решения 

стереометрических задач и для нахождения 

геометрических величин.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 



использованием геометрических понятий  

Повторение: сечения, 

расстояния и углы 

4 Построение сечений в 

многограннике.  

Вычисление расстояний: между 

двумя точками, от точки до прямой, 

от точки до плоскости; между 

скрещивающимися прямыми.  

Вычисление углов: между 

скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, двугранных 

углов, углов между плоскостями  

Строить сечение многогранника методом 

следов.  

Давать определение расстояния между 

фигурами.  

Находить расстояние между параллельными 

плоскостями, между плоскостью и 

параллельной ей прямой, между 

скрещивающимися прямыми.  

Строить линейный угол двугранного угла на 

чертеже многогранника и находить его 

величину.  

Находить углы между плоскостями в 

многогранниках  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

11 класс 
 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество часов Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тела вращения 24 Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; 

площадь поверхности сферы. 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости; касательная плоскость к 

сфере; площадь сферы.  

Изображение сферы, шара на 

плоскости.  

Сечения шара 

  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Давать определения сферы и шара, их центра, 

радиуса, диаметра. Определять сферу как 

фигуру вращения окружности.  

Исследовать взаимное расположение сферы и 

плоскости, двух сфер, иллюстрировать это на 

чертежах и рисунках.  

Формулировать определение касательной 

плоскости к сфере, свойство и признак 

касательной плоскости.  

Знакомиться с геодезическими линиями на 

сфере  

 

Цилиндрическая поверхность, 

образующие цилиндрической 

Объяснять, что называют цилиндром, 

называть его элементы.  



поверхности, ось цилиндрической 

поверхности. Цилиндр: основания и 

боковая поверхность, образующая и 

ось; площадь боковой и полной 

поверхности.  

Изображение цилиндра на плоскости. 

Развёртка цилиндра.  

Сечения цилиндра (плоскостью, 

параллельной или перпендикулярной 

оси цилиндра) 

Изучать, объяснять, как получить цилиндр 

путём вращения прямоугольника.  

Выводить, использовать формулы для 

вычисления площади боковой поверхности 

цилиндра.  

Изучать, распознавать развертку цилиндра.  

Изображать цилиндр и его сечения 

плоскостью, проходящей через его ось, 

параллельной или перпендикулярной оси.  

Находить площади этих сечений.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий  

Комбинация тел вращения и 

многогранников. Многогранник, 

описанный около сферы; сфера, 

вписанная в многогранник или в тело 

вращения  

 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Решать стереометрические задачи, связанные с 

телами вращения, построением сечений тел 

вращения,  

с комбинациями тел вращения и 

многогранников на нахождение геометрических 

величин.  

Использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы 

задачи на вычисление и доказательство.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий  

Объем тел 10 Понятие об объёме. Основные 

свойства объёмов тел.  

Объём цилиндра, конуса.  

Объём шара и площадь сферы  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Выводить, использовать формулы объёмов: 

призмы, цилиндра, пирамиды, конуса; 

усечённой пирамиды и усечённого конуса.  

Решать стереометрические задачи, связанные с 

вычислением объёмов.  

Формулировать определение шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового сектора.  

Применять формулы для нахождения объёмов 



шарового сегмента, шарового сектора  

Подобные тела в пространстве. 

Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных 

тел  

Решать стереометрические задачи, связанные с 

объёмом шара и площадью сферы.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий.  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Решать стереометрические задачи, связанные с 

соотношением объёмов и поверхностей 

подобных тел в пространстве.  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий  

Векторы и координаты в 

пространстве 

20 Вектор на плоскости и в 

пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение  

вектора на число. Разложение 

вектора по трём некомпланарным 

векторам. Правило параллелепипеда.  

Решение задач, связанных с 

применением правил действий с 

векторами.  

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и 

плоскостями.  

Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач  

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии.  

Оперировать понятием вектор в 

пространстве.  

Формулировать правило параллелепипеда при 

сложении векторов.  

Складывать, вычитать векторы, умножать 

вектор на число.  

Изучать основные свойства этих операций.  

Давать определение прямоугольной системы 

координат в пространстве.  

Выразить координаты вектора через 

координаты его концов.  

Выводить, использовать формулу длины 

вектора и расстояния между точками.  

Выражать скалярное произведение векторов 

через их координаты, вычислять угол между 

двумя векторами, двумя прямыми.  

Находить угол между прямой и плоскостью, 

угол между двумя плоскостями 

аналитическими методами.  

Выводить, использовать формулу расстояния 

от точки до плоскости  



Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

14 Основные фигуры, факты, теоремы 

курса планиметрии. Задачи 

планиметрии и методы их решения.  

Основные фигуры, факты, теоремы 

курса стереометрии. Задачи 

стереометрии и методы их решения  

Решать простейшие задачи на нахождение 

длин и углов в геометрических фигурах, 

применять теорему Пифагора, теоремы синусов 

и косинусов.  

Находить площадь многоугольника, круга.  

Распознавать подобные фигуры, находить 

отношения длин и площадей.  

Использовать при решении стереометрических 

задач факты и методы планиметрии  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

2.1.7.3. Рабочая программа по учебному предмету «Вероятность и статистика» 

 

1. Пояснительная записка 
Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного 

общего образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 

математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении учебного курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических методов познания как 

неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие 

представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 

результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для 

описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, длительности безотказной работы технических 

устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне 

выделены следующие основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 

 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами - 

показательным и нормальным распределениями. 

 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования представлений о распределении вероятностей между 

значениями случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших чисел - фундаментального закона, действующего в 

природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным 

использованием математического формализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 

непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом предполагается ознакомительное 

изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

 



Учебным планом на изучение курса отводится 68 часов: в 10 классе - 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

                                                                            2. Содержание учебного курса «Вероятность и статистика» 

 

10 класс 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и 

стандартное отклонение числовых наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и 

вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых 

испытаний Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное. 

 

11 класс 
Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического 

ожидания, в том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о 

нормальном распределении. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса« Вероятность и статистика»  
Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы 

на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий для их 

общекультурного развития. 

 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

 читать и строить таблицы и диаграммы; 

 оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, размах массива числовых данных; 

 оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, 

находить вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных 

экспериментах; 



 находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, противоположное данному событию, пользоваться 

диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач; 

 оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева 

случайного опыта; 

 применять комбинаторное правило умножения при решении задач; оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, 

успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, находить вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли; 

 оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распределения. 

 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

 сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм; 

 оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, как применяется математическое ожидание случайной величины находить 

математическое ожидание по данному распределению; иметь представление о законе больших чисел; иметь представление о нормальном 

распределении. 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

10 класс 
 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество часов Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Представление данных и 

описательная статистика  

 

4 Представление данных с помощью 

таблиц и диаграмм. Среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числовых наборов  

 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, использовать таблицы и диаграммы 

для представления статистических данных.  

Находить описательные характеристики 

данных.  

Выдвигать, критиковать гипотезы о 

характере случайной изменчивости и 

определяющих её факторах  

Случайные опыты и 

случайные события, опыты с 

равновозможными 

элементарными исходами 

3 Случайные эксперименты (опыты) и 

случайные события. Элементарные 

события (исходы). Вероятность 

случайного события. Вероятности 

событий в опытах с 

равновозможными элементарными 

событиями.  

Практическая работа  

Выделять на примерах случайные события в 

описанном случайном опыте.  

Формулировать условия проведения 

случайного опыта.  

Находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными исходами.  

Моделировать опыты с равновозможными 

элементарными  

исходами в ходе практической работы  

Операции над событиями, 3 Операции над событиями: Использовать диаграммы Эйлера и словесное 



сложение вероятностей пересечение, объединение событий, 

противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула 

сложения вероятностей  

описание событий для формулировки и 

изображения объединения и пересечения 

событий.  

Решать задачи с использованием формулы 

сложения вероятностей  

Условная вероятность, дерево 

случайного опыта, формула 

полной вероятности и 

независимость событий 

6 Условная вероятность. Умножение 

вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной 

вероятности. Независимые события  

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий, в том числе условных с помощью 

дерева случайного опыта.  

Определять независимость событий по 

формуле и по организации случайного опыта  

Элементы комбинаторики 4 Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Формула бинома Ньютона  

Использовать правило умножения для 

перечисления событий в случайном опыте.  

Пользоваться формулой и треугольником 

Паскаля для определения числа сочетаний  

Серии последовательных 

испытаний 

3 Бинарный случайный опыт 

(испытание), успех и неудача. 

Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого 

успеха. Серия независимых 

испытаний Бернулли.  

Практическая работа с 

использованием электронных таблиц  

Разбивать сложные эксперименты на 

отдельные испытания.  

Осваивать понятия: испытание, серия 

независимых испытаний.  

Приводить примеры серий независимых 

испытаний.  

Решать задачи на поиск вероятностей событий 

в серии испытаний до первого успеха и в 

сериях испытаний Бернулли.  

Изучать в ходе практической работы с 

использованием электронных таблиц 

вероятности событий в сериях независимых 

испытаний  

Случайные величины и 

распределения 

6 Случайная величина. Распределение 

вероятностей. Диаграмма 

распределения. Сумма и 

произведение случайных величин. 

Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное  

Осваивать понятия: случайная величина, 

распределение, таблица распределения, 

диаграмма распределения.  

Приводить примеры распределений, в том 

числе геометрического и биномиального.  

Сравнивать распределения случайных 

величин  

Находить значения суммы и произведения 

случайных величин.  

Строить и распознавать геометрическое и 

биномиальное распределение  



Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

5 Описательная статистика. Случайные 

опыты и вероятности случайных 

событий. Операции над событиями. 

Элементы комбинаторики, серии 

независимых испытаний  

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

11 класс 
 

Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество часов Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Математическое ожидание 

случайной величины 

4 Примеры применения 

математического ожидания 

(страхование, лотерея). 

Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Математическое 

ожидание геометрического и 

биномиального распределений  

Осваивать понятие математического 

ожидания.  

Приводить и обсуждать примеры применения 

математического ожидания. Вычислять 

математическое ожидание.  

Использовать понятие математического 

ожидания и его свойства при решении задач.  

Находить по известным формулам 

математическое ожидание суммы случайных 

величин.  

Находить по известным формулам 

математические ожидания случайных величин, 

имеющих геометрическое и биномиальное 

распределения  

Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной 

величины 

4 Дисперсия и стандартное 

отклонение. Дисперсии 

геометрического и биномиального 

распределения.  

Практическая работа с 

использованием электронных таблиц  

Осваивать понятия: дисперсия, стандартное 

отклонение случайной величины.  

Находить дисперсию по распределению.  

Находить по известным формулам дисперсию 

геометрического и биномиального 

распределения, в том числе в ходе 

практической работы с использованием 

электронных таблиц  

Закон больших чисел 3 Закон больших чисел. Выборочный 

метод исследований.  

Практическая работа с 

использованием электронных таблиц  

Знакомиться с выборочным методом 

исследования совокупности данных.  

Изучать в ходе практической работы с 

использованием электронных таблиц 



применение выборочного метода исследования  

Непрерывные случайные 

величины (распределения) 

2 Примеры непрерывных случайных 

величин. Функция плотности 

распределения. Равномерное 

распределение и его свойства  

Осваивать понятия: непрерывная случайная 

величина, непрерывное распределение, 

функция плотности вероятности.  

Приводить примеры непрерывных случайных 

величин.  

Находить вероятности событий по данной 

функции плотности, в том числе равномерного 

распределения  

 

Нормальное распределение 2 Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Функция плотности 

и свойства нормального 

распределения.  

Практическая работа с 

использованием электронных таблиц  

Осваивать понятия: нормальное 

распределение.  

Выделять по описанию случайные величины, 

распределённые по нормальному закону.  

Приводить примеры задач, приводящих к 

нормальному распределению. Находить 

числовые характеристики нормального 

распределения по известным формулам.  

Решать задачи, связанные с применением 

свойств нормального распределений, в том 

числе с использованием электронных таблиц  

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

19 Представление данных с помощью 

таблиц и диаграмм, описательная 

статистика, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями, вычисление 

вероятностей событий с 

применением формул и графических 

методов (координатная прямая, 

дерево, диаграмма Эйлера), 

случайные величины и 

распределения, математическое 

ожидание случайной величины  

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

Дополнение к рабочей программе 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 



 

1) для обучающихся с задержкой психического развития: 

 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития  
Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее распространенных является задержка психического развития. Свыше половины легких 

отклонений в умственном развитии квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического развития». Задержка психического развития 

- синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей 

организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, 

незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной 

деятельности. Это особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или психики в 

целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических факторов. Понятие «задержка психического развития» у 

детей утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня 

психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев временный характер отставания, которое с возрастом тем успешнее 

преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в адекватные для них условия воспитания и обучения. Выделяют специфические 

особенности детей с задержкой психического развития, отличающие их с одной стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой 

стороны - от умственно отсталых детей. Одной из характерных особенностей является неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности ребенка. Различные исследователи отмечают у детей с задержкой психического развития дефицитарность основных свойств внимания 

(концентрации, объема, распределения), недостаточную сформированность произвольного внимания, снижение продуктивности непроизвольного 

запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), 

отчетливые дефекты речи на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. Детям с задержкой психического развития присущи 

симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, 

слабость волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные им проявления гиперактивности, импульсивности, повышение уровня 

тревожности и агрессивности, эмоциональную неустойчивость, склонность к подражанию, недостаточную дифференцированность и неадекватность 

эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение внимания и 

работоспособности. Причем у некоторых детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале какой-либо деятельности, а потом оно 

неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания отмечается лишь после того, как они выполнили некоторую часть задания. 

Также встречаются дети с задержкой психического развития, которым свойственна нестойкость, периодичность в сосредоточении внимания. Для этой 

категории детей характерно снижение долговременной и кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного запоминания, низкая продуктивность 

и недостаточная устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); слабое развитие опосредованного запоминания, снижение при его 

осуществлении интеллектуальной активности. Было выявлено, что детям с задержкой психического развития необходимо больше времени, чем их 

нормально развивающимся сверстникам, для приема и переработки сенсорной информации. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в 

развитии мыслительной деятельности школьников с задержкой психического развития. Это выражается в несформированности таких операций, как 

анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. Анализ 

объектов у обучающихся с задержкой психического развития отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они выделяют в изображении 

почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, 

без плана. Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у 

школьников с задержкой психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. 

Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ученика и бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны недостаточная гибкость мышления, склонность к 



стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники в начале обучения недостаточно владеют операцией абстрагирования. Задания, решение 

которых требует абстрактного мышления, особенно трудны для детей с задержкой психического развития. Процесс решения интеллектуальных задач 

определяется эмоционально-волевыми особенностями школьников. Они стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении 

интеллектуальных задач. Часто дети с задержкой психического развития нередко подменяют трудную для них задачу более легкой, называют первый 

пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Наибольшие 

затруднения возникают у детей с задержкой психического развития при выполнении заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-

действенное мышление оказывается нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей степени страдает наглядно-образное мышление. Их 

наглядно-образному мышлению присуща недостаточная подвижность образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи, 

относящиеся к ситуациям, близким детям с задержкой психического развития, решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, 

основанные даже на наглядном материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие трудности. Речь детей с задержкой 

психического развития также имеет ряд особенностей. Так, их активный словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических 

категорий в их речи вообще отсутствует. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание предмета; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и технологий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с задержкой психического развития 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 



 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников учреждения, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности.  

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.  

 Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:  

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий;  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Задачи коррекционной работы:  



 реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, преодоление психических расстройств;  

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

задержкой психического развития самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  

 организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью;  

 реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении;  

 коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу 

с обучающимися; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

2) для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи: 

 

Характеристика обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют 

собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 

развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует 

большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. Участие обучающихся с тяжелыми нарушениями речи низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных 

программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). Обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная 

речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и 

заикании. 



Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетикофонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 

многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 

сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью 

обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, 

отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих 

аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по 

артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости 

слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают 

простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления 

развернутых высказываний. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 

добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся тяжелыми нарушениями речи приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

 

Особые образовательные потребности:  

 особая форма организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 привычная обстановка в классе;  

 адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся; 

 адаптирование задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей, направляющей;  

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Содержание коррекционной работы: 

 Профилактика специфических и сопутствующих ошибок. 

 Развитие устной и письменной коммуникации.  

 Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач.  

 Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося.  



 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях.  

 Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении.  

 Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.  

 Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных.  

 Формирование языковых обобщений.  

 Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления предложений.  

 Формирование умений понимать содержание текста.  

 Формирование умения выражать свои мысли.  

 

Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:  

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Задачи коррекционной работы:  

 реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  

 организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью;  

 реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении;  

 коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу 



с обучающимися;  

 организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
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